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Д
ДА1, ЧАСТ.
I, просодически оформляется как отдельная реплика.
да 1.1 в ответе на вопрос указывает, что данная ситуация имеет 
место: Ты обедал? – Да.
да 1.2 указывает на согласие с адресатом, что данная ситуация 
имеет место: Обстановка в стране ужасна. – Да.
да 1.3 указывает на согласие говорящего выполнить просьбу или 
предложение: Поедем в Италию! – Да, это было бы здорово!
да 1.4 указывает как бы на просьбу подтвердить, что данная ситуа-
ция имеет место: Они разводятся. – Да? Вот уж не подумал бы.
да 1.5, разг. указывает на то, что говорящий неожиданно вспомнил, 
что данная ситуация имеет место: Да! Тебе письмо.
да 2.1, (наррат.) указывает на подтверждение говорящим важной 
части им сказанного: И тогда его убили. Да. Убили.
да 2.2, наррат. указывает на подытоживание говорящим сказан-
ного: Да, тяжелые были времена.
да 3.1 указывает на то, что говорящий воспринял сообщенную ему 
информацию: Поезд приходит в восемь вечера на Ленинградский 
вокзал. – Да. – Они будут ждать тебя у выхода в город. – Да.
да 3.2, разг. вводя возражение, указывает на то, что говорящий 
воспринял сообщение собеседника, но имеет веские аргументы, 
чтобы не соглашаться с ним: А ты дай сдачу! – Да, дай сдачу! А он 
сильнее!
II, не имеет собственного ударения в высказывании, акцентуаци-
онно примыкает к последующему слову.
да 4.1, высок. указывает на повеление, чтобы данная ситуация 
имела место: Да будет свет.
да 4.2, разг. указывает на уверенность говорящего, что данная си-
туация имеет место: Когда-нибудь да вернется!

I, просодически оформляется как отдельная реплика.
да 1.1
Ты идешь с нами? – Да; Ты уже встал? – Да, встал; Он уже 
прилетел? – Да, вчера; Ты начал готовиться к экзамену? – 
Да! Да! Начал! Сколько раз повторять!
ЗНАЧЕНИЕ. А1? – Да (А1). Употребляется в ответе на вопрос, 
имеет ли место ситуация А1, и указывает на то, что А1 имеет 
место [может сопровождаться кивком головы].
 1. Если А1 – отрицательное высказывание (Ты не придешь?), 

то в ответе возможно и слово да, и слово нет, причем да тре-
бует повторения А1 или его части: – Ты не едешь с нами? – Да, 
не еду; Ты не едешь с нами? – Нет <нет, не еду>.
2. Употребляется в конце общего вопроса, если говорящий счи-
тает, что ситуация, о которой он спрашивает, скорее всего, име-
ет место: – Вы физик, да? – спросил я Бориса (В. Аксенов).
3. Употребляется при передаче чужого ответа на вопрос А1, 
причем после да повторяется А1 или часть А1: – А знаете ли 
вы, что такое трамвай? Да, конечно, они слышали (Б. Окуд-
жава).
4. Употребляется после союза что, в частности при передаче 
косвенной речи придаточным предложением, причем может 
выступать как замена предложения: Ты его спрашивал, он 
пойдет с нами? – Он сказал, что да; Эта задача выполни-
ма? – Я считаю, что да, выполнима.

5. Употребляется после союза если и слова вдруг ‘если’ как 
замена предложения: Приехал ли директор? Если да, нужно 
срочно подготовить отчет; Согласится ли она? А вдруг да? 
Что мы тогда будем делать?
6. Употребляется в составе иронического высказывания для 
выражения отрицания: Он вам помогает? – Да, помогает, 
от него дождешься.
7. В ситуации, когда адресат ждет утвердительного ответа, 
может удваиваться или утраиваться, указывая на желание го-
ворящего не оставить у адресата места для сомнений и бес-
покойства. Он уехал? – Да-да, уехал, еще в прошлом году; 
Ты идешь? – Да-да, уже одеваюсь; Ты ведь сделаешь это? – 
Да-да, конечно; Врача вызвали? – Да-да-да.
9. В диалоге может заменяться кивком головы.
КОНСТРУКЦИИ. Формирует отдельное высказывание 
или начинает (реже – кончает) высказывание: Ты попал под 
дождь? – Да; Ты что, ушла от него? – Да. Ушла <Да, ушла>; 
У тебя по химии тройка? – Тройка, да.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Это да [Зарплату хоть платят? – Это 
да]; Ни да, ни нет [Что ни спросишь – ни да, ни нет]; и да, 
и нет [Тебе там понравилось? – И да, и нет]; разг., ирон. Да, 
как бы не так! [Зарплату повысили? – Да, как бы не так!]; 
разг., ирон. да, как же (жди) [Деньги хоть дали? – Да, как же, 
жди!]; разг. Да, а что? [говорящий, хотя и отвечает на вопрос, 
но показывает, что не расположен к диалогу. – Ты, кажется, 
изучаешь немецкий? – Да, а что? (Ф. Искандер)]; разг. Ну да 
[Ты идешь? – Ну да]; Да, конечно [Купишь хлеба? – Да, конеч-
но]; Конечно, да [А доставка у них есть? – Конечно, да]; разг. 
таки да [Он уехал?– Таки да, уехал]; Да или нет? [Вы знакомы 
с этим человеком? Да или нет?]; устар. да-с [выражает ува-
жение говорящего к адресату, стоящему выше в социальной 
иерархии]; О, да!
 Назначили оппонентов? – спрашивает Димка. – Да, на-

значили (В. Аксенов). – В слове «понос» слышится слово 
«нос»? – спрашивал я его мирно. – Да, слышится, – отвечал 
Юра, честно подумав (Ф. Искандер). – Липы пахнут, слы-
шишь? – спросила она. – Да. Чудесный запах (И. Грекова). – 
Ах, это, кажется, тот самый платок, который бабушка на-
зывала волшебным? – Да, – кивнула мама, – так его называла 
бабушка (В. Губарев).
СИН: разг. ага, разг. угу, разг.-сниж. или рег. ну [– Ты идешь? – 
Ну!]; воен. или шутл. Так точно; АНА: конечно, разумеется, 
а как же! [Доктор, я умру? – А как же! (анекдот)]; разг. еще 
бы [– Трудно было? – Еще бы!]; разг. сто пудов!; разг.-сниж. 
или! [– В кино пойдешь? – Или!]; разг. Спрашиваешь! [– Пой-
дешь с нами? – Спрашиваешь!]; правда? [Ты придешь, прав-
да?]; АНТ: нет, нет-нет, нет-нет-нет; как бы не так.
да 1.2
Шансов у них мало. – Да. Вы правы; У вас нет никакой ин-
формации, как вы можете судить об этом? – Да, я ничего 
не знаю, но я чувствую, что это ложь.
ЗНАЧЕНИЕ. Да, А1. Употребляется в ответной реплике и ука-
зывает на то, что говорящий согласен с собеседником, что 
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ситуация А1 имеет место [может сопровождаться кивком го-
ловы].
  1. Употребляется во внутренней речи, выражая согласие 

с воображаемым собеседником.
Она могла сказать даже более агрессивно: «Нет, ты не мо-
жешь считаться в полном смысле интеллигентом!» А я и не 
считаю себя таковым. […] Да, серьезной музыки я не пони-
маю, устаю от нее, а вот шлягеры и всякие джазовые мо-
тивчики доставляют мне удовольствие (Ю. Трифонов).
2. Употребляется, обычно удваиваясь, для указания на то, что 
говорящий поддерживает намерение собеседника что-то ска-
зать (сближается с ну-ну или ну, ну). Я хочу сказать…. – Да, 
да <ну, ну>, говорите, мы вас слушаем; Снова наступило мол-
чание. – Я…– начал Бенцинг. – Да, да, – сейчас же охотно 
поддержал его Гарднер. – Что же вы? (Ю. Домбровский).
3. Употребляется иронически для выражения недоверия, не-
согласия и т. п. Они нам ремонт сделают. – Да, конечно, сде-
лают они ремонт, жди.
4. Может удваиваться или утраиваться, указывая на полное 
согласие с собеседником: Да-да, вы правы, я должен уехать; 
Да-да-да, это верно.
КОНСТРУКЦИИ. Формирует отдельное высказывание или 
начинает (реже – кончает) высказывание: Говорят, она вы-
шла замуж за Иванова. – Да. Вышла; Он хороший исследова-
тель. – Он неплохой исследователь, да.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. разг. Ну да [Тебе не нужно было идти 
на эту работу. – Ну да, не нужно было]; Да, конечно [Он на-
верняка уже дома. – Да, конечно]; Да, действительно; разг. 
таки да [Он уехал. – Таки да, уехал]; разг., ирон. Да, как бы 
не так! [Я думаю, он уже дома. – Да, как бы не так!]; разг., 
ирон. да, как же [Я тебе новый телефон куплю. – Да, как 
же, ты купишь!]; устар. да-с [выражает уважение говоря-
щего к адресату, стоящему выше в социальной иерархии]; 
О, да!
 Жаль, что нас никто не видит! – шепнул Ослик Медве-

жонку. – Да!.. – вздохнул Медвежонок (С. Козлов). – Да, гайки 
подкрутили у нас крепко. Это вы верно сказали, – проговорил 
Ершов (В. Гроссман). – А что там есть замечательного? – 
спросил Джапаридзе. – Свиньи, – засмеялся Тёткин. – Да, – 
поддержал его Чехардин. – Пожалуй, самое замечательное 
в Лихаревке – это местная порода свиней (И. Грекова). Ну 
вот ты арбуз поел, почему не сказал «спасибо»? – Я сказал, – 
сказал Павля. – Ну да, по-русски-то ты сказал, а по-англий-
ски? (В. Драгунский).
СИН: разг. ага; разг. угу; верно; АНА: безусловно, конечно, 
разумеется; еще бы; вот-вот; (Это) точно; воен. или шутл. 
Так точно; АНТ: нет [Нет, весь я не умру (А. С. Пушкин)]; 
нет-нет [Нет-нет, все было не так], нет-нет-нет; ДЕР: под-
дакивать, разг. дакать.
да 1.3
Пойдем, в кафе посидим. – Да, неплохо было бы; Давай на море 
поедем! – Да, давай!; Он сделал ей предложение, и она отве-
тила «да»; Пообедаешь с нами? – Спасибо. – Спасибо – да, 
или спасибо – нет?
ЗНАЧЕНИЕ. Употребляется в ответной реплике и указывает 
на то, что говорящий согласен выполнить просьбу или пред-
ложение сделать что-л. [может сопровождаться кивком или 
взмахом головы].
  1. Обычно в сочетании с давай(те) [да, давай] или c гла-

голом из предшествующей реплики [да, пойдем] или с выра-
жением положительной оценки предложения: Да, это будет 
здорово!; Да, отличная мысль и т. п. Однако если просьба 
(предложение) выражена в форме вопроса, то нормально 

одиночное да: Поможешь мне счета оформить? – Да; На-
лить тебе чаю? – Да <Да, пожалуйста>.
2. Употребляется в качестве ответа на обращение, выражая 
согласие на контакт: Иван Петрович! – Да, дорогая!; Петя! – 
Да.
3. Употребляется с особым просодическим оформлением как 
первая реплика в телефонном разговоре: говорящий, услышав 
звонок, выражает согласие на контакт. Да!; Да, вас слуша-
ют.
4. Может удваиваться или утраиваться, указывая на полную 
готовность выполнить просьбу (обычно незначительную): 
Помой посуду. – Да-да <да-да-да>, сейчас помою.
 Я сказал: – Папа, пойдем скорей, узнаем, где же девочка 

на шаре! Папа ответил: – Да, да! (В. Драгунский). [Я] тро-
нул его [чистильщика обуви] за плечо. – Папаша! – Да! – вос-
кликнул он, затрепетав. – Да, да! (В. Аксенов).
СИН: разг. ага; разг. угу; хорошо, разг. ладно [Помой посуду. – 
Хорошо <ладно>]; разг. окей, нов. разг. ок; воен. или шутл. 
Есть! [Поставь чайник! – Есть!]; воен. или шутл. Так точ-
но; воен. или шутл. Слушаюсь; разг., шутл. лады, разг., шутл. 
ладушки; конечно, разумеется, разг. а как же!; разг.-сниж. ну 
[Петя! – Ну]; АНА: шутл. Будет сделано; необиходн. по ру-
кам, необиходн. добре, разг., уходящ. будь по-твоему; алло! 
<алё!> [первая телефонная реплика]; АНТ: нет, разг. ни 
за что, ни под каким видом; разг.-сниж. вот еще!
да 1.4, разг. [вопросительная реплика].
У нас новый универмаг открыли. – Да?; Слышала, Сидоров 
женится! – Да? Не поверю; Петьку в университет приня-
ли! – Да? Этого лентяя?
ЗНАЧЕНИЕ. А1. – Да? Употребляется в ответной реплике 
и указывает на то, что говорящий впервые слышит, что си-
туация А1 имеет место, причем эта информация, возможно, 
является для него неожиданной; говорящий как бы просит со-
беседника подтвердить, что А1 имеет место.
  Часто употребляется для выражения недоверия и иронии 

и тогда фонетически растягивается: Она замуж выходит. – 
Да-а? Кто ж поверит!
 – А я всегда знала, что в тебе что-то есть… – Да? – Сев-

ка поднял голову (В. Токарева).
АНА: Разве?; Неужели?; Ну?; разг. Да ну?; разг. Ну да?; прав-
да?; разг. Да ты что; разг.-сниж. Иди ты; необиходн. В са-
мом деле?
да 1.5, разг. [часто восклицательная реплика].
Да! У нас же хлеба нет!; Ах, да! Нам же деньги дали; Да! 
Тебе Маша звонила, просила передать, что все в порядке; 
Да! Совершенно забыл, у нас на завтра билеты в театр; Да! 
Только сейчас вспомнил – тебе привет от Володи.
ЗНАЧЕНИЕ. Да! А1. Указывает на то, что говорящий неожи-
данно вспомнил, что имеет место ситуация А1.
  1. Употребляется в вопросе для указания, что говорящий 

вспомнил, что не имеет нужной информации: – Да, кстати, 
как Лялька? – спросил Володя (И. Грекова).
2. Употребляется для указания на неожиданное понимание 
говорящим чего-л. Да! Как же все ясно стало!; Да! Эврика! 
Я понял, как действовать!
АНА: Ой [Ой, я же зонт не взяла!]; А! (Ведь нам еще премию 
дадут!).
да 2.1, (наррат.).
Она меня любит. Да! Она меня любит; Это произошло де-
сять лет назад, да, уже десять лет назад; Она теперь совер-
шенно самостоятельный человек. Да, совершенно самостоя-
тельный человек; С этим невозможно примириться. Да, я не 
смогу примириться с этим.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1, да, А1. Указывает на то, что говорящий, сооб-
щив, что имеет место ситуация А1, подтверждает, что А1 име-
ет место, потому что наличие А1 важно для говорящего или 
для дальнейшего хода его мысли’ [повторяется высказывание 
А1 или его часть или содержание А1 уточняется].
  1. Употребляется в устном повествовании или в наррати-

ве  для передачи устного повествования, а также внутренней 
речи.
2. А1 может быть частью высказывания: Вчера, да, именно 
вчера, этот человек опять мне позвонил.
3. Может удваиваться, указывая на полную достоверность со-
общаемого: Он придет завтра, да-да, завтра.
4. Сдвинутые употребления в нарративе для указания на то, 
что говорящий возвращается к прежней теме повествования. 
Так вот, о чем я сейчас рассказывал? Да. Был я художником, 
и жил один, и был счастлив (И. Грекова). Да, так вы спраши-
вали, Марта, что будет с нами? (Ю. Домбровский).
 Когда-нибудь он поймет… Да, он поймет, что я брала 

на себя все самое будничное, самое неблагодарное, как всегда 
делали сестры великих людей (А. Алексин). Говорил он уверен-
но, почти не разжимая по-юношески ярких губ. Да, уверенно, 
но деликатно (Б. Окуджава). Самое жуткое было – их [детей] 
неожиданное сходство. Да, бедненькие, они стали похожи. 
Одна и та же приглушенность и серьезность (И. Грекова).
АНТ: нет, нет-нет; ДЕР: подтверждать.
да 2.2, (наррат.) [часто фонетически слегка растягивается].
Да, наши потомки нам этого не простят; Да, столько лет 
прошло с тех пор, а забыть этот день я не могу; Да, только 
этого не хватало; Да, много воды утекло с тех пор; Да, мы 
умрем, но наше дело не погибнет; Да, завтра все начнется 
сначала.
ЗНАЧЕНИЕ. Да, А1. Указывает на то, что говорящий, сооб-
щая А1, подытоживает или как бы подтверждает сказанное 
ранее.
  Может употребляться в первом высказывании наррати-

ва, указывая на то, что говорящий как бы постоянно думает 
о том, что будет теперь рассказывать. «Скажи-ка, дядя, ведь 
недаром, / Москва, спаленная пожаром, / Французу отдана? 
[…]» – Да, были люди в наше время, / Не то, что нынешнее 
племя (М. Ю. Лермонтов); А как же вы шли, когда у вас про-
дукты кончились? – Да, трудно про это рассказывать. Тя-
жело было.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Да-а, такие (вот) дела; Да-а, чего на све-
те не бывает; Да-а, кто бы мог подумать. С пословицами, 
выражающими непререкаемые истины: Да-а, век живи, век 
учись; Да-а, под лежачий камень вода не течет.
 Да, она не была тогда лишена романтического воображе-

ния! (В. Аксенов). – Да, – протянул военный, – сколько воды 
утекло! Я ведь вас сперва не узнал. (И. Грекова). Гуров, словно 
предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил: – Да, после 
такого денька можно от разрыва сердца умереть (В. Гросс-
ман).
АНА: Мда-а (этого нам только не хватало); нда-а.
да 3.1
Выйдешь из первого вагона. – Да. – Из перехода выход нале-
во. – Да. – Справа будет цветочный киоск. – Да.
ЗНАЧЕНИЕ. Употребляется в ответной реплике и указывает 
на то, что говорящий воспринял сообщенную ему долю ин-
формации и готов воспринимать новую долю сведений (часто 
при записывании информации).
  Употребляется с вопросительной интонацией в конце вы-

сказывания, содержащего некоторую законченную долю ин-
формации, и указывает на то, что говорящий как бы ждет 

подтверждения от собеседника, что тот воспринял эту инфор-
мацию. Мы доказали, что эти прямые параллельны, да? То-
гда треугольник АВС равнобедренный; Мы ведь все помним, 
да? как начиналось это движение.
АНА: разг-сниж. ну [Повернешь налево. – Ну].
да 3.2, разг. [обычно фонетически растягивается].
Не реви! – Да, а знаешь, как мне больно?! <– Да-а, ему дали 
две конфеты, а мне только одну!>; Не могу больше слышать 
твоих рассказов о войне. – Да, а ты знаешь, что такое война, 
ты понимаешь, что я больше ни о чем не могу думать.
ЗНАЧЕНИЕ. Да, А1. Употребляется в ответной реплике, вво-
дя возражение, и указывает на то, что говорящий воспринял 
сообщенное ему собеседником, но не может с ним согла-
ситься, потому что имеет место ситуация А1 [часто как ответ 
на просьбу].
  Реплика, вводимая да, может начинаться с цитирования 

предыдущей реплики собеседника. А ты не соглашайся! – Да, 
не соглашайся, а знаешь, как они давят!
КОНСТРУКЦИИ. Образует конструкцию Да, кому-л. легко 
<хорошо> говорить, а А1: Да, вам легко говорить «была бы 
крыша над головой», а поживите с мое по общежитиям; Да, 
Кате хорошо говорить, а попробовала бы она без выходных 
работать.
 – А ты целыми днями будешь валяться с книжкой на ди-

ване. – Да, а ты знаешь, какая книга интересная! Тут опи-
сывается, как пираты потерпели кораблекрушение (В. Губа-
рев).
АНА: конечно [Ну чем ты недоволен? – Конечно, мне премии 
не дали, а я должен быть доволен].
II, не имеет собственного ударения в высказывании, акцен-
туационно примыкает к последующему слову.
да 4.1, высок.
Да не увидит вовек никто твоего лица!; И сказал Бог: да бу-
дет свет. И стал свет (Книга Бытия).
ЗНАЧЕНИЕ. Да А1. Указывает на то, что говорящий повеле-
вает, чтобы имела место ситуация А1 [в начале высказывания 
непосредственно перед глаголом; глагол обычно в форме 3-Л 
БУД или (реже) 3-Л НАСТ].
  1. Входит в устойчивое сочетание Да здравствует, упо-

требляющееся в лозунгах: Да здравствует свобода!
2. Ослабленные употребления применительно к указанию 
на сильное желание говорящего, чтобы имела место ситуация 
А1: Да царит в вашем доме любовь!; Да обойдут тебя лавины 
(А. Якушева). Может располагаться перед словом, которое не-
сет логическое ударение. С тобой бы да в Италию, на море; 
Вашими устами да мед (бы) пить.
3. Ослабленные употребления при объявлении чего-л.: Да бу-
дет вам известно, что…
 Да минуют же годы эти, / И да будет и мне дано / При 

дневном, при свободном свете / Постучаться в твое окно 
(С. Войцеховский). Но да льется голос милый / Моей родины 
унылой / В шуме ласковом берез… (С. Клычков). Да сияет в ве-
ках незакатно / Ваше имя, принцесса Беата! (Н. Агнивцев). 
Да обретут мои уста / Первоначальную немоту (О. Ман-
дельштам). Твой взгляд – да будет тверд и ясен (А. Блок). Да 
будет выслушана и другая сторона. Это же основное прави-
ло нашей юриспруденции (Ю. Домбровский).
СИН: пусть.
да 4.2, разг.
Когда-нибудь да встретимся!; Через десять лет – да вер-
нется!; Что-то же да осталось от этой коллекции; Хоть 
в Магадане – да отыщу его; Хоть один день, да мой!; Чуть-
чуть – да подешевле!
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ЗНАЧЕНИЕ. А2 да А1 ‘Говорящий уверен, что А1 будет иметь 
место; говорящий понимает, что А1 может существовать 
очень мало времени А2 или иметь место через очень большой 
промежуток времени А2 или на очень большом расстоянии 
А2 от данного места; это не уменьшает уверенности говоря-
щего в том, что А1 будет иметь место’ [А1 – обычно желаемое 
событие; А2 часто вводится словом хоть].
  1. В роли А2 может выступать субъект ситуации А1. Хоть 

один человек да донесет.
2. Сдвинутые употребления применительно к указанию на то, 
что ситуация А1, считавшаяся невозможной, осуществилась: 
Через двадцать лет – да оправдали!
3. Ослабленные употребления для подчеркивания того, что 
неожиданная или нежелательная ситуация А1 вполне возмож-
на: А ну как да захворают дорогой [дети]? (В. Шукшин).
4. Ослабленные употребления в составе оборота: наррат. 
Нет-нет да (и) А1 ‘Ситуация А1 время от времени имеет ме-
сто в течение небольшого промежутка времени; можно было 
ожидать, что А1 не имеет места’. Идет, как ни в чем не быва-
ло, а потом нет-нет да оглянется; Сердце Алеши нет-нет да 
подмоет радость (В. Шукшин).
5. Ослабленные употребления в народно-поэтических текстах 
для создания ритма: Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке / 
Сизый селезень плывет.
 Но дай нам, дай нам вновь под теми деревцами / хоть 

миг, да постоять (В. Набоков). Григорий не обрадовался го-
стю, но понимал, что это неизбежно: кто-нибудь да явится 
(В. Шукшин).
АНА: но [Через десять лет – но отомщу!]. 
◊ уходящ. или ирон. Ай да А1! Указывает на то, что говоря-
щий, узнав или увидев, что человек А1 совершил очень хо-
роший поступок, хвалит человека А1, восхищается им и при-
зывает присутствующих тоже восхититься им; говорящий 
обычно выше А1 или равен А1 в социальной иерархии: Ай 
да Петя! Ай да молодец!; Вот это да! Указывает на то, что 
говорящий, узнав или увидев, что имеет место ситуация А1, 
поражен тем, что А1 имеет место. [Е. У.]

ДА2, СОЮЗ или ЧАСТ.
I, СОЮЗ.
да 1.1, разг. или обиходн., (наррат.) соединяя однородные члены, 
указывает, что элементов в множестве мало и что они однотипны: 
старый да малый.
да 1.2, разг. или устар. соединяя однородные члены, указывает, что 
множество состоит из данных элементов: По горам по долам ходят 
шуба да кафтан (загадка).
да 2.1, разг. или устар. указывает, что при наличии у субъекта свой-
ства, выраженного первым сочиненным компонентом, естественно 
ожидать, что у него нет свойства, выраженного вторым сочинен-
ным компонентом: Маленький, да удаленький.
да 2.2, разг. или устар. указывает, что второе предложение выра-
жает препятствие к осуществлению того, о чем говорится в первом 
предложении: Хочу в ресторан, да денег нет.
II, ЧАСТ; не имеет собственного ударения в высказывании, акцен-
туационно примыкает к последующему слову.
да 3, обиходн. указывает на спонтанность реплики и на ее непо-
средственную связь с предыдущим: Да откуда ты знаешь?

I CОЮЗ; СОЧИН.
да 1.1, разг. или обиходн., (наррат.).
В магазине пустые полки – только водка да сигареты; Все его 
имущество – стол да трехногая табуретка; В доме остава-
лись дети, бабушка да старуха нянька; Ходит да записыва-
ет; Пляшут да поют.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 да А2. Указывает, что данное множество со-
стоит из объектов или ситуаций А1 и А2, причем говорящий 
считает, что они однотипны или их мало [часто в контексте 
частицы только].
  1. Множество может состоять также из трех-четырех эле-

ментов. В мире только старик рыболов, / Да сиреневый ост-
ров Капрея, / Да заморская синь облаков, / Где закат потуха-
ет, алея (И. Бунин).
2. Если ситуации А1 и А2 следуют одна за другой, то между 
ними нет никаких промежуточных событий: ситуация А2 
сменяет ситуацию А1 быстро и, возможно, неожиданно: Он 
подошел да как врежет ему; неодобр. Вынь да положь [‘не-
медленно исполни требуемое’: Ему всё – вынь да положь]; 
А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ (В. Шук-
шин).
3. Если ситуации А1 и А2 имеют место одновременно, причем 
каждая из них выражена отдельным предложением, то все вы-
сказывание нарративно: На Ангаре изредка с тугим бегущим 
звоном покалывало лед, да вздыхала, остывая, баня (В. Рас-
путин).
4. Может соединять повторяющиеся слова, указывая на отсут-
ствие чего-либо, кроме того, что выражено этими словами, и, 
возможно, на монотонность, длительность, большое количе-
ство и т. п. Степь да степь кругом (И. З. Суриков).
5. Ослабленные употребления с выражением неодобритель-
ности при передаче чужой речи в случаях типа куда да зачем 
[Только и спрашивает: куда да зачем]; куда да с кем [Все под-
слушивает: куда да с кем]; почему да зачем [Вечные вопросы: 
почему да зачем, да откуда]; где да когда и т. п.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Часто в составе фразеологических сочета-
ний: кожа да кости; Остались от козлика рожки да ножки; 
Щи да каша – пища наша; уходящ. старый да малый; (хо-
дить) вокруг да около; Из огня да в полымя; За кем-л. глаз да 
глаз [За ним глаз да глаз]; ирон., разг. ты да я да мы с то-
бой.
 Полгода снег да снег, / Ведь это наконец и жителю берло-

ги, / Медведю надоест (А. С. Пушкин). Я ввел только ремар-
ки да очень неясное место насчет того, что есть истина, 
дополнил по апокрифическому Евангелию Петра (Ю. Дом-
бровский). Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать 
в угоду?! (В. Маяковский). Золотые искры летели в темно-
ту, да вдали, по полотну, краснел фонарь последнего вагона 
(Б. Зайцев). Миша у нее, у родной матери, сколько недель кис 
да чах (Ф. Абрамов). И меж ними танцовщица, / Улыбаясь им 
лукаво, / Все кружится да кружится (Н. Агнивцев). 
СИН: и, а также.
да 1.2, разг. или устар.
Два да три будет пять; Ел да нахваливал; Дочери выросли 
ладными да красивыми – любо-дорого посмотреть; День да 
ночь – сутки прочь [поговорка].
ЗНАЧЕНИЕ. А1, А2, … да Аn. Указывает, что данное множе-
ство состоит из элементов А1, А2, … Аn [множество часто 
состоит из двух-трех элементов].
  Может повторяться перед каждым членом множества, кро-

ме первого, указывая на процесс формирования множества 
говорящим – очередной элемент добавляется к уже имею-
щимся; Дай Бог мне тебя увидеть здоровою, детей целых 
и живых! да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, 
да удрать в Болдино, да жить барином! (А. С. Пушкин); разг. 
Эх, сейчас босиком бы по этому песочку, да по камешкам, да 
по хвое – как хорошо! (Ю. Домбровский).
КОНСТРУКЦИИ. Может соединять соподчиненные вто-
ростепенные члены предложения или главное слово и 
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зависимое, и это выражает смысл ‘и еще’, ‘и притом’ и т. п.; 
разг.: Одной, да (еще) ночью здесь опасно; У нас вино есть, да 
какое!; Уходите, да побыстрее; Но вообще швыряться куку-
рузными початками, да еще чужими, по нашим обычаям грех 
(Ф. Искандер).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Часто в составе фразеологических сочета-
ний: уходящ. Хлеб да соль [приветствие прибывшим в новое 
для них место и пожелание им благополучия от людей, по-
стоянно там живущих]; уходящ. Совет да любовь [пожелание 
молодоженам]; уходящ. Жил да был [сказочный зачин]; устар. 
(Будем) жить да поживать (да добро наживать); тишь да 
гладь (да Божья благодать) [об отсутствии плохого в данном 
месте; тж ирон.]; разг. то да сё; (Все ему) расскажи да пока-
жи; да еще, да притом, да вдобавок.
 Однажды лебедь, рак да щука / Везти с поклажей воз взя-

лись (И. А. Крылов). В товарищи себе мы взяли / Булатный 
нож да темну ночь (А. С. Пушкин). Избери только ночь по-
темнее, / Да отцу дай вина похмельнее, / Да повесь, чтобы ви-
деть я мог, / На окно полосатый платок (М. Ю. Лермонтов). 
Сам знаешь, у меня пятеро девчонок. Да еще жена беремен-
ная (Ф. Искандер). Я техник-лаборант, шестьсот получаю, 
да муж тысячу […], все на еду уходит (И. Грекова).
СИН: и, а также.
да 2.1, разг. или устар.
Ученая баба, да глупая; Мал, да удал [поговорка]; Мягко сте-
лет, да жестко спать [поговорка].
ЗНАЧЕНИЕ. А1, да А2 [Родила [A1], да не воспитала [A2]]. 
‘Имеет место ситуация А1; при наличии ситуации А1 есте-
ственно ожидать ситуацию, противоположную ситуации А2; 
вопреки ожиданию имеет место ситуация А2; говорящий 
выражает эмоциональное отношение к данному положению 
дел’.
  Ближайший синоним союза но. Последний, в отличие 

от да, не выражает эмоционального отношения к описывае-
мому положению дел. В связи с этим но употребляется для 
объективной констатации фактов, что нехарактерно для да. 
Нормально: Температура 100 градусов, но вода не кипит, 
но странно: Температура 100 градусов, да вода не кипит; нор-
мально: Пьеса слабая, но в театре аншлаг, но странно: Пьеса 
слабая, да в театре аншлаг. 
КОНСТРУКЦИИ. Может соединять главный и зависимый 
члены предложения: Подарю, да подарю не тебе!; Завещал 
квартиру, да только не мне!
 Велика Федора, да дура [поговорка]. Мал золотник, да 

дорог [поговорка]. У меня [муж] хоть и гуляет, да не пьет 
(И. Грекова). Все бы ничего, да вот одного не пойму: чем я не 
пришелся Абакиру, за что он так ненавидит меня? (Ч. Айт-
матов).
СИН: но, а.
да 2.2, разг. или устар.
Хотел встать [А1], да ноги не слушаются [A2]; Поступал 
в университет, да баллов не хватило.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, да А2 [Начал лечиться [A1], да не кончил 
[A2] – денег не хватило] ‘Ситуация А2 препятствует осу-
ществлению желания или намерения субъекта ситуации А1; 
говорящий выражает эмоциональное отношение к данному 
положению дел’.
  1. Ближайший синоним союза но. В отличие от последнего 

не употребляется для объективной констатации фактов; нор-
мально: Пациент хотел лечь, но не смог дойти до кровати, 
но странно: Пациент хотел лечь, да не смог дойти до крова-
ти; при этом нормально Ванька хотел лечь, да не смог дойти 
до кровати. 

2. Желание субъекта может быть известно и поэтому лишь 
подразумеваться: Погода хорошая, да у меня горло болит 
[известно, что субъект хотел пойти гулять]; Ясен путь, да 
страшен жребий (И. Анненский); – Почему пешком идете? 
Голосовал, да надоело, – все так же угрюмо ответил Син-
цов. – Не берут, сволочи! (К. Симонов).
 Владимир и писал бы оды, / Да Ольга не читала их 

(А. С. Пушкин). Хотел и Певцов ехать шафером, да не пустил 
губернатор (А. Ремизов). Бросил бы [курить], – ответил 
Колька […], – да силы воли не хватает (Ю. Коваль). Пись-
мо есть, да взять нельзя (А. Солженицын). Иногда хочется 
кричать, да хорошее воспитание не позволяет (Б. Окуджава). 
Хоть видит око, да зуб неймет (И. А. Крылов).
СИН: но, а.
II, ЧАСТ.
да 3, обиходн.
У тебя когда экзамен? – Да завтра; Сколько его еще 
ждать? – Да он уже готов; Петя совершенно не готов к эк-
замену по химии. – Да когда у него эта химия?; Я сейчас. – Да 
когда же ты кончишь копаться?
ЗНАЧЕНИЕ. Да А1. Употребляется в начале реплики и указы-
вает на ее непринужденность и на то, что А1 непосредственно 
связано по смыслу с предыдущей частью диалога [часто вы-
ражает легкое раздражение или нетерпение].
  1. В начале реплики, выражающей просьбу или требование, 

может указывать на то, что говорящий настойчиво повторя-
ет требование. Да отдайте мне билет!; Да замолчи же на-
конец!; – Меня ждут… – Да садись! – Валька тянет меня 
за руку (Г. Горин).
2. В начале изолированной реплики может указывать на то, 
что говорящий спонтанно выражает удивление и, возможно, 
радость, недовольство или подобную реакцию на то, что ви-
дит: Да ты уже здесь! А я тебя по всему институту ищу!
3. В народно-поэтической речи может повторяться перед каж-
дым высказыванием, включая первое, как сигнал начала вы-
сказывания. – Жена будет причитать: «Да родимый ты наш, 
да на кого же ты нас оставил?! Да ненаглядный ты наш, да 
сокол ты наш ясный» (В. Шукшин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Да нет [Это ваша сумка? – Да нет]; Да 
что ты!; Да что ты говоришь!; Да как ты посмел!; Да не-
ужели? [Да неужели я буду его просить?]; Да ну!; Да напле-
вать!; Да что (уж теперь) говорить!; Да как сказать; Да 
он <ты> с ума сошел!; Да ну тебя!; Как дела? – Да так; Да 
где (нам за ним угнаться!); Да ладно тебе; Да хватит (уже); 
разг.-сниж. Да иди ты!
 Я [во сне] был волком, а ты меня лупил кочергой… – Да ты 

бы мне сказал, что ты – Ослик! (С. Козлов). – Картошка хо-
рошая! – лукаво кричал Аким Ильич. […] – Да вот у нас есть 
отварная, попробуй-ка (Ю. Коваль). – Неужели ты отка-
жешься даже от моей галоши с правой ноги? […] – Да зачем 
мне галоша? – удивился Димка. – У меня своих две (М. Серге-
ев). – Лучше расскажи, как дела. – Да как сказать, – тянет 
Ванечка (Ф. Искандер). – Ба! Кого я вижу! Доф-Донской!? Да 
где же вы были, Доф? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, 
по всей Вене искал! (А. Солженицын). – Да не пропадут! – 
воскликнул дед Кузьма, храбрый старый матрос. – Что, 
в Америку, что ли, едут? В Россию же. – Да шибко уж ма-
ленькие, прямо сердце заходится, – повернулась к нему теща 
Ивана, Акулина Ивановна (В. Шукшин).
АНА: ну [Ты когда придешь? – Ну, завтра; Ну где этот твой 
ресторан?]; же [Где же он?]; а [А зачем это тебе?]; и [И 
куда он делся?]; уходящ. ба! [выражение удивления: Ба! Кого 
я вижу!] [Е. У.]
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ДАВА́ТЬ, ГЛАГ; даю́, даёт, ПОВЕЛ дава́й, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ даю́щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ дава́емый, ДЕЕПР да-
ва́я; НЕСОВ; СОВ дать.

давать 1–9.1 см. дать 1–9.1.
давать 10 см. дать 10.
давать 11.1, разг. ‘выдавать’: давать хлеб по карточкам по сто 
граммов в одни руки.
давать 11.2, разг. или советск. ‘продавать’: В гастрономе сегодня 
колбасу дают.
давать 12, разг. ‘удивлять’: Ну ты даешь!; Во дает!
давать 13.1, разг. ‘предлагаю’: Давай мириться; давай я тебе по-
могу.
давать 13.2, разг. ‘требую’: Спи давай; А ну давайте по домам!
давать 13.3, обиходн. ‘пока’: Ладно, ну все тогда, давай!
давать 14, наррат. ‘начать’: Придет и давай ругаться; А он давай 
кричать.

давать 1–9.1 см. дать 1–9.1.
давать 10 см. дать 10.
давать 11.1, СОВ нет; разг.
Водку давали по талонам; Хлеб дают по карточкам, по сто 
граммов на человека; Давали по полкило колбасы в одни 
руки. 
ЗНАЧЕНИЕ. В A1 дают A2 по A3 в количестве A4 ‘Организа-
ция A1 выдает товар первой необходимости A2 в обмен на до-
кументы A3 в количестве A4 на один документ’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • в ПР: давать в распределителе.
А2 • ВИН: давать хлеб <спички>. 
А3 • по ДАТ МН: давать по талонам <по карточкам>.
А4 • по ДАТ: давать (сахара) по мешку.
 • по ВИН: давать (соли) по три пачки [A4 – количествен-

ная конструкция].
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в неопределенно-личных 
конструкциях.
 Здесь хлеб и продукты давали по карточкам и очень мало 

(И. Грекова). Вчера давали 5 кг сахарной свеклы. Соседка по-
лучила, но я не мог получить; авось еще будут давать (Г. Эф-
рон). Дают «Беломор» по девять пачек за вторую половину 
декабря (А. Солженицын). В будни дают две буханки черного, 
по воскресеньям – две буханки серого, накануне государствен-
ных праздников – еще и батон белого в одни взрослые руки 
(А. Дмитриев).
СИН: выдавать, советск. отпускать; КОНВ: получать, со-
ветск. отоваривать, советск. отовариваться; ДЕР: разда-
вать.
давать 11.2, СОВ нет; разг. или советск.
Что дают?; Вчера в ГУМе сапоги югославские давали. 
ЗНАЧЕНИЕ. В A1 дают A2 по A3 ‘Торговая организация A1 
продает редко доступный товар A2 по цене A3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • в ПР: давать в магазине <в универсаме>.
А2 • ВИН: давать масло <румынские гарнитуры>. 
А3 • по ВИН: давать (сапоги) по пятьдесят рублей пара.
 • по ДАТ: давать (яйца) по рублю.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в неопределенно-личных 
конструкциях.
 В нашем гастрономе дают сырки и сосиски (Н. Садур). 

Шли бы вы тоже в овощной. Прекрасный репчатый лук 
дают (В. Конецкий). Красноперов, задевая людей чемоданом, 
не слыша ругательств, достиг прилавка. – Что дают? – за-
дыхаясь, спросил он (С. Довлатов). – В ГУМе безразмерные 
[чулки] дают. – Ладно, поезжайте, раз такой случай (И. Гре-
кова). Если очередь в винный отдел, значит, «да», он падет, 

если же в гастрономе дают колбасу – значит, «нет», Лиза 
зря перед ним колбасится (М. Вишневецкая). 
СИН: продавать; АНА: выбросить, выкинуть; КОНВ: брать 
[Где брали апельсины?]. 
давать 12, СОВ нет; только в форме НАСТ; разг.
Ну ты даешь!; Во парень дает – не готовился и на пятерку 
сдал! 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дает ‘A1 что-то сделал, говорящий очень 
удивлен этим’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ну ты даешь [ну обычно при форме 2-Л], 
во дает [во обычно при форме 3-Л]. 
 Ты даешь: поехал в далекие края – две пары валенок брать 

(В. Шукшин). Ну, ты даешь, – поражались мои российские 
друзья, – только приехал, а уже в одной организации со все-
ми мировыми знаменитостями (А. Журбин). Солдаты поки-
нули окопы […] с усмешкой: «Ну дают господа офицеры!» 
(Б. Васильев). Во дает! Во дает! – в восторге кричал кто-то 
(М. Сергеев). За два часа до официального объявления о но-
вом кресле Яковлева в правительстве над такой перспекти-
вой покатывались со смеху: «Ну вы даете!» («Известия», 
2003.03.03). 
давать 13.1, СОВ нет; только в форме ПОВЕЛ; разг.
Давай я тебе одолжу сто рублей; Давай мириться; Давайте 
лучше посидим немного; «Может, еще кофейку выпьем?» – 
«Давайте». 
ЗНАЧЕНИЕ. Давай A2 ‘Говорящий предлагает, чтобы он сам 
или вместе с адресатом сделал A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • ПРЕДЛ: Давай пойдем в кино [только предложения с гла-

голом в форме БУД 1-Л]. 
 • ИНФ: Давай спать.
  Глагол в A2 часто может опускаться, если он восстанавли-

вается из ситуации: Давай на «ты»; Давай по одной; Давайте 
все ко мне; Хорошо, – говорю, – давайте у двести восьмой 
комнаты в шесть часов (Э. Радзинский). 
 Давайте я вам прочту вслух этот рассказ (И. Грекова). 

Я шагнул к ней: – Давайте познакомимся (С. Довлатов). Если 
вы свободны, давайте проедем по окрестностям и посмо-
трим деревенские церкви (Ю. Башмет). Давай молча смо-
треть на зайцев и слушать птиц (С. Козлов). – Маруся, давай 
лучше мы тебе сказку расскажем, – предложил Паша Каш-
кин (М. Сергеев).
СИН: устар. будем(те), устар. станем(те); АНА: хотеть 
[Хочешь <хотите>, я расскажу сказку?]. 
давать 13.2, СОВ нет; только в форме ПОВЕЛ; разг.
Спи давай; А ну давайте по домам.
ЗНАЧЕНИЕ. Давай A2 ‘Говорящий побуждает адресата сде-
лать A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Ты давай работай! [A1 – ты или вы].
А2 • ПОВЕЛ: давай рассказывай <молчи>.
  Глагол в A2 обычно опускается: Давай ближе к делу; Джаз 

ставь! Миллера давай, Миллера! (А. Кабаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давай скорее <быстрее>; давай дальше; 
давай отсюда; давай назад; давай без глупостей. 
 – Толстой, – сказал Костыль, – давай еще что-нибудь 

про мертвецов (В. Пелевин). Так что либо сказку слушайте, 
либо я гулять пошел. – Давайте сказку, – лениво зевнул Фе-
дор (Б. Васильев). Я осторожно обошел ее [лужу] и заглянул 
в проем. – Давай, – сказал Юра, и я полез (Ф. Искандер). Ты 
давай строй скорее! (Г. Горин). Давайте-ка оба со мной в от-
деление (И. Грекова). Давай без теорий, Старшов! (Б. Ва-
сильев).
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СИН: а ну [А ну иди отсюда!]; АНА: валять [Валяй домой].
давать 13.3, СОВ нет; только в форме ПОВЕЛ; обиходн.
Ладно, ну все тогда, давай; Ну давай, до завтра!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий предлагает закончить разговор’ 
[обычно в телефонном разговоре]. 
 – Ну, давай… Цвях положил трубку (В. Дудинцев). Все, 

давай, до завтра. Завтра ближе к вечеру позвони – встре-
тимся (А. Мельник). Конечно. Ну все, давай, пока! – закончил 
он скороговоркой и отключился (С. Таранов). Ну что ж / да-
вайте. Спасибо / Вячеслав / за звоночек (Радиостанция «Сту-
дия один», 2005). [Лилия, жен] Ну ладно / всё / давай. [Тамила, 
жен] Ладно / давай / пока / целую. [Лилия, жен] Пока. (Из 
коллекции НКРЯ, 2015).
СИН: пока, счастливо, чао; АНА: до свидания; всего доброго; 
всего хорошего.
давать 14, СОВ нет; только в форме ПОВЕЛ ЕД; наррат.
Придет и давай ругаться; А он давай кричать на меня.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давай A2 ‘Человек A1 начал очень интенсив-
но делать A2’ [также о животных: Стоит-стоит [бычок] – да 
ка-ак взбрыкнет, будто шилом его ткнули, и давай носиться 
по телятнику (В. Распутин)]. 
  Часто употребляется в предложениях с однородными ска-

зуемыми, где первое сказуемое стоит в форме ЛИЧН: Он уви-
дел меня и давай кричать. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: давай возмущаться <шуметь>. 
 Бывало, прибежит в школу после уроков и давай допра-

шивать (Ю. Трифонов). Один давай ее по щекам бить, 
чтобы в чувство, значит, пришла (Е. Хаецкая). Река мел-
кая, но Мишка давай кататься, давай лапами по воде бить 
(В. Бахревский). Съест целую пачку таблеток – и давай шу-
ровать (И. Грекова). 
СИН: ну [Придет и ну ругаться]; начать, стать; АНА: как [А он 
как начнет кричать], возьми и [А она возьми и проговорись].
◊ не давать прохода <проходу> кому-л. см. ПРОХО́Д; не да-
вать покоя <покою> кому-л. см. ПОКО ́Й. [Б. И.] 

ДАВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; даю́сь, даётся, ПОВЕЛ дава́йся, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ даю́щийся, ДЕЕПР дава́ясь; НЕСОВ; см. 
ДА́ТЬСЯ.

ДАВИ́ТЬ, ГЛАГ; давлю́, да́вит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ да ́вя-
щий и давя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ да́вленный; НЕСОВ; 
СОВ нет, кроме 3.1–3.6.

давить 1.1 ‘нажимать’: Давить на кнопку звонка.
давить 1.2 ‘воздействовать своей тяжестью’: Снег давит на крышу.
давить 1.3 ‘создавать ощущение давления’: Воротник давит 
на шею.
давить 1.4, спец. ‘действовать на стенки сосуда’: Пар давит 
на поршень.
давить 2.1 ‘выжимать сок’: Виноград давят ногами.
давить 2.2 ‘получать выдавливанием’: Давить сок из лимонов.
давить 3.1 ‘нарушать целостность’: Давить ботинками окурки.
давить 3.2 ‘уничтожать насекомых’: То и дело давили клопов.
давить 3.3 ‘упав, убивать’: Падающие сосны давят лесорубов.
давить 3.4 ‘наехав, убивать’: Лихачи давят прохожих.
давить 3.5, уходящ. ‘душа, убивать’: Царя давили шарфом.
давить 3.6, перен. ‘сдерживать’: давить в себе эмоции.
давить 4.1, перен. ‘действовать угнетающе’: Пасмурная погода 
давит на многих.
давить 4.2, перен. ‘вызывать боль’: При стенокардии давит 
за грудиной.

давить 5, перен. ‘оказывать нажим’: Он слишком давит на собе-
седника.

давить 1.1, СОВ несобств. надавить.
Шофер долго давил на сигнал; Вытащив человека из воды, 
положите его к себе на колени и руками сильно давите ему 
между лопаток. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит на A2 с помощью A3 ‘Человек A1 с по-
мощью части A3 своего тела или инструмента A3 с равномер-
ной силой воздействует на объект A2 так, чтобы та часть A2, 
на которую действует A1, сместилась в сторону, противопо-
ложную A1’. 
  Метонимические употребления применительно к частям 

тела в роли A1: На затылок давила ладонь – мягко, но на-
стойчиво (А. Измайлов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: давить на живот. 
А3 • ТВОР: давить пальцами <рукой, коленом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <с силой, крепко> давить; слабо 
<легко> давить; немного <чуть> давить; больно давить; 
давить спереди <сзади, сверху, снизу, сбоку, изнутри, снару-
жи>; давить на клавиши <на кнопку звонка>; давить на ку-
рок <на гашетку, на спуск>; давить на педаль газа <тормо-
за>, разг. давить на газ <на тормоз>; давить на поршень; 
давить на педали велосипеда; давить рукой на грудь против-
ника. 
 – На какую кнопку давить? – спросил Нартай у Эдика. – 

А черт его знает… Я тут впервые. Дави на красную (В. Ку-
нин). Озверев, Витька надавил на звонок и держал палец, 
пока Колесников не открыл (А. Иванов). Надавив на крышку 
автоматического термоса, Барбара нацедила чаю (В. Сквор-
цов).
СИН: надавливать, вдавливать, жать, нажимать; АНА: 
налегать; наваливаться; гнуть; КОНВ: нажиматься; АНТ: 
тянуть; ДЕР: разг.-сниж. давануть.
давить 1.2
Толща снега давит на крышу; Вся масса машины давила 
на переднюю ось.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит на A2 ‘Объект A1 под действием силы 
тяжести оказывает воздействие на объект A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Груз давит (на дно).
А2 • на ВИН: давить на палубу.
 Вес тела есть сила, с которой тело под действием при-

тяжения Земли (силы тяжести) давит на опору (Физика 
в школе). В результате того, что одна плита давит на дру-
гую, образуются складки гор (Н. Опалинская). Стены у хаты 
с годами пооблупились, потрескались, заметно подались 
вбок. Спрессованная ливнями соломенная крыша […] давила 
на них непомерной тяжестью (И. Подсвиров).
СИН: нажимать, налегать; АНА: гнуть; ДЕР: давление.
давить 1.3
Рюкзак больно давит на плечи; Кобура давила на ребра; Сапо-
ги маловаты, немного давят. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит на A2 ‘Объект A1 расположен относи-
тельно человека так, что создает у него неприятное ощущение 
в части тела A2, как бы давя 1.1 на A3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Бинт <повязка> давит.
А2 • на ВИН: давить на шею.
 • в ВИН: давить в спину <в живот, в бок>.
 • ВИН: давить руку.
 • ГДЕ: давить в паху <под мышками>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно давить, немного <чуть> давить; 
давить спереди <сзади, сверху, снизу, сбоку>.
 Как только он повернулся, в бок стало давить что-то 

твердое (В. Солоухин). Лыжи лежат вдоль салона, да-
вят мне на плечо, неудобно, но жаловаться не приходится 
(О. Сульчинская). Меня прижимают к поручню, он больно 
давит на грудь (Н. Лебедева). Во время войны меня тряхну-
ло, я упал, позвоночник сместился и теперь давит на нерв 
(В. Токарева). Первый раз в моей жизни новая обувь нигде 
не давила, не терзала мои костлявые ноги (В. Астафьев). 
Если ворот мундира давит шею, нужно расширить ворот 
(М. Горький). 
СИН: сдавливать, жать, сжимать, зажимать, стискивать, 
душить, резать [под мышками]; АНА: мешать; стеснять; 
тыкать; толкать; АНТ: сидеть свободно; ДЕР: давящий 
[давящая повязка].
давить 1.4, спец.
Жидкость <газ> давит на стенки сосуда с силой сорока ат-
мосфер; Пар давит на поршень.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит на A2 ‘В жидкой или газообразной 
субстанции A1 действуют физические силы, направленные 
на объект A2, ограничивающий возможность распростране-
ния A1’. 
 Газовая масса, нагреваемая падающими лучами, стре-

мится кверху как более легкое тело, приходит, таким обра-
зом, в движение и давит на поршень (П. Лебедев). 
ДЕР: давление.
давить 2.1, СОВ несобств. выдавить. 
Давить ягоды <клюкву, лимоны, чеснок, оливки>; Виноград 
давят ногами.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит A2 ‘Человек A1 давит 1.1 с помощью 
части A3 своего тела или инструмента A3 на ягоды или плоды 
A2, чтобы извлечь из них сок или масло’. 
  Сдвинутые употребления в сочетаниях типа разг. давить 

прыщи в значении ‘давить 1.1 на воспалительное образование 
A2 с целью удалить содержащийся в нем гной’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: давить виноград <бруснику>.
A3 • ТВОР: давить руками <ложкой>.
 • в ПР: давить в соковыжималке.
 Я сам вырастил лозу, сам давил виноград, сам выдержал 

вино в своих подвалах и своими руками подаю его людям 
(Е. Шварц). Я ее делал сам, хорошо было рвать в лесу рябину, 
приносить домой, давить ее в соковыжималке, чтобы текла 
желтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой (Ю. Ка-
заков). Я сказал повару: «Зачем нужен этот стакан? Давить 
ягоды и фрукты?» А попробовав подавить еще очень твер-
дые сливы руками, понял, что без него не обойтись (С. Хан-
кишиев). Потом он вынул из холодильника бутыль с водой, 
в которую выдавил лимон (А. Звягинцев).
АНА: измельчать; растирать; перетирать; толочь; дро-
бить; спец. прессовать; КОНВ: выжимать (сок); ДЕР: чес-
нокодавилка; давильня; спец. давильщик; спец. давило; да-
вильный [пресс].
давить 2.2, СОВ несобств. выдавить.
Давить масло <сок>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит A2 ‘Человек A1, давя 2.1 ягоды или 
плоды А3, извлекает из них сок или масло A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: давить масло.
А3 • из РОД: давить (сок) из лимонов.

 Обычно такие томаты уже не пускают в продажу, их 
прямиком отправляют на завод, где давят сок (Д. Донцова). 
Консервируют, солят овощи и фрукты, делают вино, давят 
сок (Календарь садовода).
СИН: выдавливать, выжимать, гнать, жать; АНА: извле-
кать.
давить 3.1, СОВ раздавить. 
Давить носком ботинка окурок; давить землянику ложкой. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит A2 предметом A3 ‘Человек A1 с помо-
щью части A3 своего тела или предмета A3 давит 1.1 на объ-
ект A2, чтобы нарушить его целостность’. 
  Расширенные употребления применительно к ненамерен-

ным действиям: Он нечаянно раздавил гусеницу. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: давить орехи <окурки>.
А3 • ТВОР: давить ногами <каблуком, гусеницами>.
 • в ПР: давить (орех) в кулаке.
 Четверо мальчишек – на вид им лет по тринадцать – да-

вили подошвами чинарики, большого смущения не выказывая 
(Г. Полонский, Н. Долинина). Еще проехала машина с ка-
ким-то электрическим дребезгом, давила колесами градин-
ки, тысячи их, с таким звуком, словно нож с хрустом рвет 
полотно (Ю. Петкевич). Ныряя в хлебах, давя их колесами, 
мотоциклисты входили в прорыв (Г. Бакланов). Я тоже по-
пробовал незаметно раздавить пальцами кожуру каштана, 
но мне это не удалось (Ф. Искандер). Я замирал с поднятой 
ногой, готовой сделать следующий шаг, и отец срезал перед 
моим носом подберезовик, который я чуть было не раздавил 
(Б. Левин).
АНА: мять, сминать; плющить, расплющивать; топтать, 
растаптывать, затаптывать.
давить 3.2, СОВ раздавить. 
Давить клопов; давить комаров <мух>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит A2 с помощью A3 ‘Человек A1 с помо-
щью части A3 своего тела давит 1.1 на маленькое существо 
A2, чтобы убить A2’. 
  Образные употребления применительно к людям в роли 

A2: разг. Я бы таких давил; Чекистом хочу быть, – брякнул 
я, – врагов народа давить хочу! Пока не подохну, давить буду 
(Ю. Алешковский).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: давить вшей <ос>.
А3 • ТВОР: давить пальцами <ногтем>.
 • в ПР: давить в пальцах <в ладонях>.
 Все кричат: – Лови, лови. Да дави ее, дави (А. С. Пушкин). 

Осторожно поворачивал выключатель и бросался давить 
огромных черных тараканов, кишевших на полу (В. Сидур). 
Все стены в кровавых пятнах. Хозяин квартиры будто назло 
кому-то давил клопов (Н. Коляда). Ты таракана раздавишь – 
и целый год не спишь, совесть мучит, да? (Е. Белкина). 
На стене дома соседка Танька раздавила паука-косиножку 
(П. Мейлахс).
АНА: морить; бить; растоптать; ДЕР: передавить.
давить 3.3, СОВ задавить; часто БЕЗЛ.
Сосна задавила лесоруба; Его задавило упавшей с крыши 
льдиной; Кошка может случайно задавить своих котят.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 задавил A2 ‘Тяжелый объект A1, обычно пе-
ремещаясь с большой скоростью, оказался на более легком 
существе A2 и сильно ударил его, что привело к смерти A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Лошадь <упавшая береза> задавила (щенка). 
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 • ТВОР: задавило деревом [в БЕЗЛ].
А2 • ВИН: задавить котенка.
 Воздух был отравлен агрессивным потенциалом возбу-

жденной толпы. Недаром почти на каждом рок-фестивале 
кого-нибудь давят насмерть (С. Штерн). В универмаге в оче-
реди за стиральным порошком задавили старушку (В. Вой-
нович). Упал на волчье логово, чуть было волчат не задавил 
(В. Бахревский). Одного рыцаря задавила при падении ло-
шадь и его унесли едва живого (С. Осипов). Начался дождь. 
Папа сожалел, что мы в лесу не переждали его. Я же сказал, 
что нас там могло задавить упавшими деревьями (Ю. Пет-
кевич).
АНА: завалить, придавить, подмять; разг. заспать.
давить 3.4, СОВ задавить; часто БЕЗЛ. 
На повороте лихач чуть не задавил женщину; Юношу задави-
ло товарным поездом.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 задавил A2 ‘Человек A1, перемещаясь 
на транспортном средстве, направил его так, что это транс-
портное средство сильно ударило существо A2, что привело 
к смерти A2’.
  Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли A1: Вообще над бригадировой 
семьей какой-то рок: сестру на трассе задавило автобусом, 
кто-то еще утонул (Ю. Черниченко).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Грузовик задавил (человека).
 • ТВОР: задавило трамваем <электричкой> [в БЕЗЛ].
А2 • ВИН: давить пешеходов <кур>.
 Несмотря на тучность, он был ловок в вождении машины 

[…], он не хотел насмерть давить нахалов, а только – на-
пугать (А. Слаповский). По поселку Чуш проходит в день 
не больше восьми машин, но они давят кур, свиней, собак 
и людей не меньше, чем сотни автомобилей в ином горо-
де, – шоферня на них всегда пьяная (В. Астафьев). Секретаря 
МАССОЛИТа Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем 
на Патриарших (М. Булгаков). У нас там механика вездехо-
дом задавило (М. Тарковский).
СИН: наезжать, переезжать; АНА: сбивать; КОНВ: по-
пасть (под машину).
давить 3.5, СОВ удавить; уходящ. 
Павла I удавили шарфом; Змея давит жертву в смертельном 
объятии.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит A2 с помощью A3 ‘Существо A1 ча-
стью A3 своего тела или с помощью предмета A3 делает так, 
чтобы существо A2 не смогло дышать и умерло’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: давить котов <птиц>.
А3 • ТВОР: давить шарфом <подушкой>.
 Давят собачек, шьют шапки и торгуют на барахол-

ке (Е. Попов). С лисами Найда управлялась ловко: давила 
и рвала их (Б. Екимов). Я буду давить его подушкой, пока он 
не перестанет барахтаться под ней (Ф. Искандер). И при 
последних смертных хрипах своих, удавленная веревкой, 
она смотрела на хозяина с кротостью и любовью, с верой 
(В. Гроссман). 
СИН: душить; ДЕР: удавка; удавленник.
давить 3.6, несобств. подавить; перен.
Давите в себе недобрые чувства; Я с трудом подавила сме-
шок <всхлип>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит A2 ‘Человек A1 прилагает усилия 
к тому, чтобы не испытывать или не проявлять возникшую 

у него эмоцию или реакцию A2, нежелательную в данной си-
туации’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: давить раздражение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давить в себе <в душе>; с трудом <еле> 
давить; подавить соблазн <искушение, желание, порыв>; по-
давить усмешку <ухмылку>; подавить минутную слабость; 
подавить вспышку гнева <приступ досады>; давить в себе 
эмоции <сомнения, подозрения, крамольные мысли>.
 Андрей, уткнувшись лицом в ладони, давил и затаптывал 

в себе бессмысленный отвратительный вой (А. и Б. Стру-
гацкие). Она и радость выздоровления давила: животное 
чувство (И. Ратушинская). Рука дрогнула – чтобы полезть 
в карман за ключом. Он подавил это ненужное движение 
(В. Дудинцев). Я нажал на газ, подавив в себе желание вы-
прыгнуть (Е. Прошкин). Александра Михайловна старалась 
подавить вдруг охватившую ее дрожь (В. Вересаев).
СИН: душить, сдерживать; АНА: глушить, заглушать; 
АНТ: давать волю. 
давить 4.1, перен.
Предчувствия <угрызения совести> давят душу; Сознание 
беспомощности <вины> давило его; Низкие потолки давят; 
Такая погода как-то давит.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит на A2 ‘Эмоциональное состояние, си-
туация или фактор A1 воздействует на человека A2 или на его 
орган восприятия A2 так, что A2 испытывает постоянное не-
приятное чувство – A1 как бы давит 1.1 на A2’. 
  Метонимические употребления применительно к воспри-

нимаемым объектам в роли A1: Из экономии места в детских 
место для сна оказывается зачастую узенькой кушеткой, рас-
положенной в щелке между шкафом и письменным столом, да 
еще и сверху давят книжные полки («Домовой», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Тоска давит.
А2 • ВИН: давить грудь <душу>.
 • на ВИН: давить на подсознание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжело <тяжко, неприятно, мучитель-
но> давить; подсознательно <подспудно> давить, исподволь 
давить; давить на глаза <на сетчатку>, давить на уши <на 
барабанные перепонки>; Обида <вина> давит; Обстановка 
<атмосфера> давит.
 Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, 

дышать не дает. А есть такая особая, которая […] изну-
три разрывает человека (В. Гроссман). Ведь вот, гады, чего 
не выдумают – лишь бы зэкам досадить. Всю ночь на глаза 
давит. – Синий свет? – А что? Световое давление (А. Солже-
ницын). Ночь навалилась на него тяжестью всего неба, дави-
ла, пригибала (А. Азольский). Потом стало обручем давить 
однообразие работы (В. Распутин). 
СИН: подавлять, угнетать, гнести, тяготить; АНА: ду-
шить; теснить; мучить; томить; парализовать; раздра-
жать; АНТ: бодрить, взбадривать; вдохновлять, окрылять; 
ДЕР: давление.
давить 4.2, СОВ несобств. сдавить; БЕЗЛ; перен.
У меня давит грудь <сердце>.
ЗНАЧЕНИЕ. У A1 давит A2 ‘Человек A1 испытывает непри-
ятное ощущение в части тела или внутреннем органе A2, как 
будто что-то давит 1.1 на A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • у РОД: У меня <у матери> давит в сердце.
А2 • ВИН: давит грудь. 
 • ГДЕ: давит за грудиной.
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 В два обедаю в паршивенькой чайхане возле почты и с 
трех сижу до пяти или шести, когда начинает давить в за-
тылке и мухи мелькают перед глазами (Ю. Трифонов). При-
чем – странно: боль начиналась в ступне, и чем выше, чем 
ближе к голове, тем сильнее давило (Н. Джин). – Ты устала, 
мама? – Давит что-то. Гроза будет (А. Битов). 
СИН: жать; АНА: болеть; ныть; тянуть; колоть; резать.
давить 5, СОВ несобств. надавить; перен.
Если на работника не давить, он отлынивает; Я принял ре-
шение, и давить на меня бесполезно; Не дави на психику!
ЗНАЧЕНИЕ. A1 давит на A2 способом A3 с целью A4 ‘Человек 
A1, используя ресурс A3, старается вынудить человека A2 со-
вершить действие A4’. 
  Метонимические употребления применительно к свой-

ствам человека в роли A2: давить на чью-л. жалость <на 
чье-л. самолюбие, на чьи-л. болевые точки>.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: давить на оппонента <на собеседника>.
А3 • ТВОР: давить экономическими санкциями <проверками 

документов>.
 • КАК: психологически давить.
А4 • чтобы ПРЕДЛ: давить на депутатов, чтобы те изме-

нили закон. 
 • с целью ИНФ: давить с целью добиться пересмотра 

дела.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Упорно <активно> давить; жестко 
<грубо> давить; слишком давить; давить на следствие <на 
свидетелей>; давить на правительство; давить на обще-
ственное мнение.
 Сверху давили: – Больше! – Быстрее! (М. Веллер). Это 

сходилось и с планами КГБ: не придя к окончательному реше-
нию, что же делать с Солженицыным, пока давить на него, 
не давая ему зарегистрировать брак с матерью его детей 
(Г. Вишневская). Давили даже на Бродского, чтобы он пуб-
лично отмежевался от «Романа с эпиграфами» (В. Соловь-
ев). Бизнесмена следовало задержать под любым предлогом 
и надавить на него, чтобы вытянуть информацию о Запаш-
ном (Н. Леонов).
СИН: надавливать, нажимать, оказывать давление; АНА: 
напирать; убеждать; склонять; воздействовать; лоббиро-
вать; бить на жалость; КОНВ: продавливать (нужное ре-
шение); ДЕР: давление; прессинг. [Б. И.] 

ДА́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; разг. 
У кассы началась давка, чуть не опрокинули будку; На Ходын-
ском поле несколько тысяч человек погибло в давке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация, когда слишком большое количество 
людей A1 оказываются в ограниченном пространстве A2, так 
что они существенно мешают друг другу перемещаться и ис-
пытывают неприятные ощущения’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • редк. РОД: давка толпы.
А2 • ГДЕ: давка в автобусе <на лестнице, при выходе, возле 

касс, около прилавка, у ворот, перед турникетами>.
 • КАКАЯ: трамвайная <вагонная> давка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страшная <ужасная, жуткая, неимовер-
ная, невообразимая> давка; давка в гардеробе <в очередях>; 
в са́мой давке; устроить давку; оказаться в давке; выбраться 
из давки; пострадать <погибнуть> в давке; Началась <обра-
зовалась, возникла> давка.
 Было очень досадно и то, что его вообще затолкали, от-

терли: давка на пристани была страшная (С. Сергеев-Цен-

ский). Вообще-то он всегда боялся толпы, тесноты, давки, 
скученности (Ю. Домбровский). Да, более хмурые лица быва-
ют только по утрам, когда в давке едут в автобусе, на метро 
(О. Новикова). Вокруг нас образовалась невообразимая давка: 
народ устремился к дверям, но из вагона еще не все вышли 
(Е. Прошкин). Вернувшись, ребята рассказывали страшные 
истории о том, что творилось в те дни в центре Москвы, 
как в невероятной давке, в многокилометровых очередях гиб-
ли люди (Ю. Сенкевич).
СИН: разг. свалка, разг. куча мала, разг. смертоубийство, разг. 
ходынка; АНА: кутерьма; теснота; толпа; толчея; толкот-
ня; сутолока; пробка; затор; битком; как сельди в бочке; 
не протолкнуться; яблоку негде упасть; повернуться <шагу 
ступить> негде; ДЕР: давиться. [Б. И.] 

ДАВЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
давление 1, МН неупотр.
Закачать воздух в камеру под давлением; обработка метал-
ла давлением; Давление пара создается движением поршня 
в цилиндре; Из-за неравномерного давления снега на стенки 
палатка перекосилась.
ЗНАЧЕНИЕ. От давить 1.2 или давить 1.4: A1 давит на A2.
  1. Образные употребления применительно к воздействию 

нефизического объекта в роли А1 на А2. Немец в офицер-
ской шинели ощутил на себе давление медленного, жадного 
взгляда, которым следила за ним русская женщина (В. Гросс-
ман).
2. Образные употребления применительно к неприятному 
ощущению внутри части тела А2, как если бы что-то давило 
изнутри на А2: чувствовать неприятное давление в груди <в 
затылке>. См. давить 4.2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: давление фундамента (на грунт).
А2 • на ВИН: давление (толщи воды) на дно (океана).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное <небольшое, незначительное> 
давление; сила давления; увеличение <ослабление> давления; 
оказывать <производить> давление; под давлением; Давле-
ние усиливается <уменьшается>.
 Нижняя пачка треснула под давлением верхних девятна-

дцати, и из нее такой беспрерывной струйкой потекло мо-
локо (В. Токарева). Но тут он задает такой вопрос: учел ли 
высокочтимый ученый те изменения, которые претерпевает 
полая человеческая кость под давлением огромных земля-
ных масс? (Ю. Домбровский). Там, где подошвы оказывают 
обычно наибольшее давление, песчинки спрессованы сильнее 
(«Техника – молодежи», 1982). Ледяная масса, соприкаса-
ясь у основания с грунтом, превращается в воду – давление, 
трение и внутриземное тепло в совокупности делают свое 
дело (В. Песков). Ныряя под углом, проходишь большее рас-
стояние до дна, зато идти легко, а главное – уши привыка-
ют к давлению и не болят (Ф. Искандер). Узор, образованный 
гранатами, […] свидетельствует о том, что они выделились 
из железо-никелевого сплава в твердом состоянии, а это 
могло произойти только в результате ослабления давления 
на вещество, поднимавшееся из глубин Земли («Техника – мо-
лодежи», 1974).
АНА: воздействие.
давление 2.1, спец.
Физика высоких давлений; Давление в котле не менялось.
ЗНАЧЕНИЕ. Давление А1 на А2, равное А3 ‘Сила давления 1 
объекта или субстанции А1 на единицу поверхности объекта 
А2 в перпендикулярном к ней направлении, равная величине 
А3’.
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  Основные единицы измерения давления: паскаль (Па), ат-
мосфера (атм), миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: давление крови (на стенки сосудов).
 • КАКОЕ: физ. атмосферное давление, мед. кровяное дав-

ление [только в составе этих терминов].
А2 • на ВИН: (измерить) давление (толщи воды) на дно 

(океана).
 • в ПР: давление (пара) в двигателе, давление (воздуха) 

в шинах.
 • КАКОЕ: мед. глазное давление, мед. внутричерепное 

дав ление [только в составе этих терминов].
А3 • в ВИН: (создать) давление в две атмосферы.
 • ВИН: (под) давлением несколько атмосфер.
  1. Если речь идет об устройстве или его части, где исполь-

зуется известная определенная субстанция (обычно – воздух, 
вода или газ), то А1 не выражается, а А2 может не выражаться 
или выражается группой в ПР. Перед каждым выездом надо 
проверять действие тормозов и давление в шинах (Руковод-
ство по эксплуатации велосипеда); Газ почти не горит – дав-
ление слабое.
2. В составе терминов атмосферное давление, кровяное дав-
ление А2 не выражается [подразумевается, что атмосферное 
давление – это давление атмосферы на поверхность Земли 
или давление атмосферы в заданной точке воздушного про-
странства над Землей; кровяное давление – это давление кро-
ви на стенки сосудов].
3. А3 не выражается совместно с А1 и А2 при самом суще-
ствительном [нельзя сказать *давление воды на дно в несколь-
ко атмосфер]; если нужно упомянуть А1, А2 и А3 одновре-
менно, то А3 оформляется как синтаксическое зависимое 
глагола (сказуемого): Давление воды на дно достигает не-
скольких атмосфер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокое <низкое> давление, допустимое 
давление; физ. давление газа, физ. давление света <излуче-
ния>; при (низких) давлениях, под давлением в несколько ат-
мосфер; зона повышенного <пониженного> (атмосферного) 
давления; газопровод повышенного давления; создать (высо-
кое) давление, получить (определенное) давление, вычислить 
<узнать, измерить> давление (в котле), измерение <вы-
числение> давления, показатель давления; скачок давления, 
колебания давления; перепад давлений, разница давлений; 
увеличить <поднять> давление, уменьшить <сбросить> 
давление; Давление увеличивается <возрастает, повыша-
ется, поднимается>, Давление уменьшается <понижает-
ся, снижается, падает>, Давление достигает (ста атмо-
сфер).
 С каждым десятком метров давление воды на корпус 

[подводной] лодки возрастает на одну атмосферу (А. Крон). 
Колонка находилась рядом – на другой стороне улицы, но дав-
ление было слабым, вода текла тончайшей струйкой, и что-
бы наполнить ведро, приходилось тратить минут семь 
(Р. Сенчин). Сооружаются для передачи этого газа маги-
стральные трубопроводы, в которых давление достигнет 
100 атмосфер («Химия и жизнь», 1982). Вода, вырывающая-
ся под высоким давлением через сопла малого диаметра, раз-
мывает грунт под трубопроводом («Техника – молодежи», 
1977). И еще у меня есть такой вопрос: какое давление созда-
ет замерзающая вода и можно ли сделать настолько крепкие 
трубы, чтобы они не лопались зимой, когда вода в них замерз-
нет? (И. Леенсон). И это давление мухи на воздух передается 
на дно сосуда и тем самым на чашку весов («Студенческий 
меридиан», 1984).

АНА: параметр, сила; ДЕР: манометр [прибор для измере-
ния давления в технических устройствах], барометр [прибор 
для измерения атмосферного давления].
давление 2.2, МН неупотр.
Он каждые два часа мерил давление и сахар в крови; У него 
давление всегда 120 на 80; Этот препарат повышает <пони-
жает> давление.
ЗНАЧЕНИЕ. Давление А1, равное А2 ‘Давление 2.1 кровотока 
на единицу поверхности кровеносных сосудов существа А1, 
равное величине А2’.
  1. Величина давления крови в артериях увеличивается при 

сокращении сердечной мышцы и уменьшается при ее рас-
слаблении. Поэтому различаются верхнее и нижнее давление; 
см. тж СОЧЕТАЕМОСТЬ.
2. Единица измерения давления обычно – миллиметр ртут-
ного столба (мм рт. ст.).
3. Заболевания сердечно-сосудистой системы, проявляющие-
ся главным образом в отклонении давления от нормы: гипо-
тония [частое или постоянное пониженное давление], ги-
пертония (гипертоническая болезнь) [частое или постоянное 
повышенное давление].
4. Расширенные употребления в разговорной речи примени-
тельно к повышенному давлению: жаловаться на давление; 
лечиться от давления; таблетки от давления; Опять давле-
ние сегодня; Погода меняется, у меня давление.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН на ВИН: (пойти на работу с) давлением восемьде-

сят на пятьдесят.
  1. А1 при самом существительном обычно не выражает-

ся.
2. В группе ВИН на ВИН первое существительное обозначает 
верхнее давление, а второе – нижнее.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Артериальное давление, верхнее <мед. 
систолическое> давление, нижнее <мед. диастолическое> 
давление, спец. сердечное давление, спец. легочное давле-
ние; нормальное давление, высокое <повышенное> давление, 
низкое <пониженное> давление, скачок давления; (резкое) 
повышение <понижение> давления; измерять давление, кон-
тролировать давление, следить <наблюдать> за давлением; 
понижать <сбивать> давление; Давление (резко) повыша-
ется <понижается, падает>; Давление подпрыгнуло до (ка-
кой-л. величины), 
 Я жалуюсь Никоновичу наконец на головокружение и низ-

кое давление, и лучше бы я этого не делал (А. Битов). «У тебя 
что, давление поднялось?» Я сказал, что не мерил, но, навер-
ное, поднялось (Ю. Трифонов).
СИН: кровяное давление, артериальное давление; АНА: ме-
дицинский показатель; ДЕР: тонометр [медицинский при-
бор для измерения давления].
давление 3
На директора оказывали грубое давление.
ЗНАЧЕНИЕ. От давить 5: A1 давит на A2 способом A3 с це-
лью A4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: давление общественности (на депутатов).
А2 • на ВИН: давление (следствия) на свидетелей (защиты).
  А3 и А4 обычно не выражаются.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Психологическое давление, прямое давле-
ние, грубое давление, под давлением общественности <об-
стоятельств, фактов, улик>; оказывать давление.
 Подобный взгляд […], вероятно, отражает давление 

аграрной среды на церковного писателя (А. Гуревич). Алек-
сей Денисович уверял, что четвертый акт Лермонтовым 
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дописан поневоле, под давлением цензуры, требовавшей на-
казания порока (В. Розов). Караваев ненавидел советскую 
власть и отважно противостоял ее давлению (С. Довлатов). 
На моего подзащитного оказывается психологическое давле-
ние (С. Алексиевич). А это было бы прямое давление на суд 
(Ю. Домбровский).
АНА: нажим, прессинг. [Е. У.]

ДА́ВНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее; книжн.
давний 1
Ученик развил давние идеи учителя; Вспомнилась давняя ис-
тория; Дело давнее, не будем говорить об этом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходивший или имевший место за долгое 
время до настоящего момента’.
  В форме СР ЕД может употребляться в функции существи-

тельного: Спали без снов и встали рано. Бодрые, словно ко-
гда-то в давнем («Звезда», 2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давний случай; давнее событие <про-
исшествие>; давние ассоциации; в давние времена <годы>; 
с давних пор <лет>.
 Он с детства побаивался старшей сестры, заменившей 

ему мать в те давние-давние времена (Б. Васильев). Не отме-
тить ли какое-нибудь событие давнего или не очень давнего 
времени? (А. Азольский). Они полюбили друг друга с той дав-
ней детской встречи (Ю. Нагибин). Я тут же припомнил ему 
его знаменитую давнюю статью (Н. Климонтович). – А мое 
давнее приглашение остается в силе, – сказал Лажечников 
(А. Кабаков). Казалось, здесь, на этой давней фотографии, 
присланной из армии, он уже знает о своем печальном конце 
(Ф. Искандер).
СИН: стародавний, давнишний, старый; АНА: древний; 
прежний; прошлый; прошедший; минувший; бывший; былой; 
незапамятный; АНТ: недавний, последний, современный, све-
жий; ДЕР: давность; давно.
давний 2
Я давняя почитательница вашего творчества; Хотя их свя-
зывала давняя дружба, они были на «вы»; Сбылась его давняя 
мечта – дом у моря.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Появившийся за долгое время до момента речи 
и существующий в настоящий момент’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давний друг <товарищ, приятель, знако-
мый>; давний поклонник; давнее знакомство; давняя дружба 
<привязанность>; давняя неприязнь; давние счеты; давние 
контакты <давние связи>; давняя привычка <традиция>; 
Это у нас давний спор.
 Но оказывается, у этой почтенной семьи с Серге-

ем Сергеевичем давние отношения (В. Войнович). – Ну, 
об этом лучше спросить у Алексея Юрьевича Сотникова, 
они давние друзья, – покачал головой начальник производ-
ства (А. Маринина). Глаза его глядели мягко, лицо вообще 
выражало скуку, давнюю скуку (М. Булгаков). Это, видно, 
была какая-то иx давняя шутка (Н. Катерли). У мальчи-
ка давний логоневроз, а вы только сейчас его приводите 
(И. Грекова). У него случайно вылетела из роли страница 
на пол, и он тут же сел на нее. Объяснил, что это давний 
актерский оберег. Если не сядешь на упавшую роль – будет 
провал (М. Шишкин).
СИН: старый; АНА: исконный, извечный, вековой, застаре-
лый; АНТ: новый; ДЕР: издавна. [Б. И.] 

ДАВНО́, НАРЕЧ.
давно 1, только с глаголами в форме ПРОШ и преим. в форме 
СОВ ЛИЧН.

Он уезжал, но давно вернулся; Старший сын давно женился, 
жил отдельно; Вы давно приехали в Москву?; Давно начался 
доклад?
ЗНАЧЕНИЕ. Давно A1 ‘Событие или положение дел A1 имели 
место за долгое время до момента речи или до описываемого 
момента’. 
  1. При глаголе в форме НЕСОВ часто сочетается с ко-

гда-то: Когда-то давно она читала мои рукописные повести, 
одну или две (В. Маканин).
2. Сочетания типа как давно, давно ли означают ‘когда’: Как 
давно твоя лавочка перебралась сюда, в этот дом? (М. Ми-
лованов); А давно ли ты женился? Недавно, меньше года 
(Д. Быков) [см. тж ◊].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень давно; уже давно; давно пере-
стать; давно начаться <закончиться>; давно привыкнуть 
<забыть>; давно решить <отказаться>; давно испытанное 
средство; давно надоевшая игрушка; дела давно минувших 
дней. 
 Но голос мой, как воздух свежий, / Пропел давно,  замолк 

давно (А. Блок). Отцвели уж давно хризантемы в саду 
(В. Шумский). Это было давно, в 1933 году, возможно, 
он забыл об этом, но она помнила малейшие подробно-
сти (Д. Гранин). Да все уж давно доказано и подписано! 
(Ю. Домбровский). Как выяснилось, человек, который 
его привел, давно ушел со своей фифой, Сониной подругой 
(Ю. Трифонов).
СИН: давным-давно; АНА: когда-то; прежде; раньше; устар. 
некогда; в то время; в те дни; в незапамятные времена; бог 
знает когда; АНТ: недавно, только что; ДЕР: давность; дав-
ний.
давно 2, преим. с глаголами в форме НЕСОВ НАСТ.
Они давно здесь живут; Я давно вас жду; Давно тут си-
дишь? Мы давно не общались с друзьями; Поезда здесь давно 
не ходят. 
ЗНАЧЕНИЕ. Давно A1 ‘Ситуация или положение дел A1 нача-
ли иметь место за долгое время до момента речи или описы-
ваемого момента и имеют место в момент речи или в описы-
ваемый момент’.
  1. Давно не A1 означает ‘Событие или положение дел A1 

имели место за долгое время до момента речи и не имели 
места с тех пор’: Я уже давно ничего не предлагаю (В. Шук-
шин).
2. В сочетании с глаголами в форме ПРОШ со значением зна-
ния, желания, необходимости и т. п. не в контексте отрицания 
может включать и момент речи, т. е. форма ПРОШ в таких 
сочетаниях синонимична форме НАСТ: Давно хотел вас 
спросить ≈ Давно хочу вас спросить; Я давно предчувство-
вал, что они мне что-нибудь подстроят (П. Кожевников); 
Знаешь, мне давно хотелось написать о Коле (С. Довлатов); 
Мне давно надо было вам сказать… – Что ж не сказала? 
(И. Грекова).
3. Сочетания типа как давно, давно ли означают ‘в течение 
какого времени’: Как давно вы знакомы с потерпевшим?; – 
Так ты женат! не знал я ране! / Давно ли? – Около двух лет 
(А. С. Пушкин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень давно; уже давно; давно собирать-
ся <готовиться>; давно дружить <враждовать, соседство-
вать>; давно просить <требовать, нуждаться в ремонте>; 
давно не чищенные ботинки, давно не бритый парень; Давно 
нет (чего-л. или кого-л.); Давно пора; Давно известно <ясно>; 
Мы давно знакомы; Она давно бабушка <пенсионерка, про-
фессор>; Он давно на пенсии <в тюрьме, в могиле>; Ему дав-
но за пятьдесят.
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 Одна в глуши лесов сосновых / Давно, давно ты ждешь 
меня (А. С. Пушкин). Как давно я знаю твой ответ: / Я люб-
лю и не была любима (А. Ахматова). Он вдруг увидел то, что 
давно видел Петр: Россия не Европа и не Азия, а часть света 
(Ю. Давыдов). Собственных вещей у них давно не было, их 
отобрали, а что не отобрали, было давно выменено (А. Ры-
баков). Давно никуда не ездила, засиделась (И. Грекова). Ока-
зывается, Нюра давно уже на учете, а мы не знали (Ю. Три-
фонов).
СИН: давным-давно, давненько [обычно с не: Давненько 
не брал я в руки шашек (Н. В. Гоголь)], долго; АНА: (вот) уже 
[(Вот) уже час как его нет]. 
◊ необиходн. давно ли ‘говорящему кажется, что ситуация 
за небольшое время до момента речи была совсем другой’: 
Давно ли мы цвели под знойным блеском лета, / И вот уж 
осень нам грозит (А. Н. Апухтин); не так давно ‘за неболь-
шое время до момента речи или до описываемого момента’: 
Ты сам еще не так давно учился в школе (В. Аксенов); оби-
ходн. давно и неправда ‘так давно, что этого как бы не было’: 
Однако это было давно и неправда (Л. Петрушевская); Давно 
бы так ‘говорящий одобряет чьи-л. действия, но считает, что 
это надо было сделать раньше’: – Молодец, – сказала она. – 
Давно бы так! (Г. Алексеев). [Б. И.] 

ДАВНЫ́М-ДАВНО́, НАРЕЧ.
давным-давно 1, только с глаголами в форме ПРОШ.
Отец давным-давно уехал за границу; Имение он давным-дав-
но промотал; Когда-то давным-давно жила у нас в поселке 
одна женщина. 
ЗНАЧЕНИЕ. Давным-давно A1 ‘Событие или положение дел 
A1 имели место за очень долгое время до момента речи или 
до описываемого момента’. 
 Ограда снесена давным-давно, но им, должно быть, гре-

зится ограда (И. Бродский). Наша интеллигенция давным-
давно расслоилась на две части (Ф. Искандер). Я как-то 
давным-давно поняла, что даже два самых близких и род-
ных человека – два совершенно разных и чужих человека 
(Г. Щербакова). Давным-давно в городе Таганроге я попал 
в крошечный, почти игрушечный домик, где родился Антон 
Павлович Чехов (В. Розов). Пастернак потерял свою нацио-
нальность, как какой-нибудь Дюкло давным-давно перестал 
быть французом, хотя во Франции этого еще не понимают 
(Ю. Анненков). Вирус СПИДа выделили давным-давно, а вак-
цину разрабатывают до сих пор («Совершенно секретно», 
2003.02.06).
СИН: давно; АНА: в незапамятные времена; бог знает когда; 
АНТ: только что.
давным-давно 2, только с глаголами в форме НЕСОВ.
Эта книга давным-давно продается повсюду; Я давным-дав-
но не получаю <не получал> писем по почте.
ЗНАЧЕНИЕ. Давным-давно A1 ‘Ситуация или положение дел 
A1 начали иметь место за очень долгое время до момента речи 
или описываемого момента и имеют место в момент речи или 
в описываемый момент’.
  Давным-давно не A1 означает ‘Событие или положение дел 

A1 имели место за очень долгое время до момента речи и не 
имели места с тех пор’: Я уже давным-давно не боюсь, а ты 
все знай долдонишь свое (А. и Б. Стругацкие).
КОНСТРУКЦИИ. Может по смыслу относиться либо только 
к глаголу [Ей казалось, что она торгует лесом уже давным-
давно (А. П. Чехов)], либо ко всему предложению [Давным-
давно, с незапамятных времен, жил на одном высоком плоско-
горье мирный пастушеский народ (А. Куприн)]. В последнем 

случае давным-давно обычно стоит в начале предложения 
и отделяется от остальной его части паузой. 
 Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это 

не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, 
не зная друг друга, никогда не видя (М. Булгаков). Он думает, 
что я мертв давным-давно (В. Каверин). Давным-давно нет 
бабки на свете, нет и ее тихого домика с полосатой кошкой 
и огородом (Е. Парнов). Давным-давно молчавший кран заго-
ворил, зажурчал, забулькал! (И. Грекова). Не звоните, там дав-
ным-давно живут другие люди, и они сменили номер телефона 
(Т. Соломатина). Кстати, почему мы не смотрим телевизор? 
Кузнецов уже давным-давно выступает (В. Белоусова).
СИН: давно. [Б. И.] 

ДА́ЖЕ, ЧАСТ.
даже 1
Даже Петя написал контрольную хорошо; Он со мной даже 
не поздоровался; Его кандидатура даже не рассматривает-
ся; Даже близким людям бывает трудно находить общий 
язык; Он даже не догадывается о том, как она его ненави-
дит.
ЗНАЧЕНИЕ. Даже элемент А1 множества А2 имеет свой-
ство А3 ‘Элемент А1 множества А2 имеет свойство А3; мож-
но было ожидать, что у А2 не будет свойства А3’. 
  В сочетании с наречиями степени типа очень, совсем зна-

чит ‘в противоположность чьим-либо ожиданиям’: – Как вы 
провели время в этом городишке, там ведь совершенно нечего 
делать? – Очень даже хорошо; – Ты устала? – Совсем даже 
нет. 
 Ты даже сам не знаешь, как у тебя мало времени. Может 

быть, даже совсем нет (А. Геласимов). Данила лишился все-
го своего имущества, даже котелка (В. Астафьев). Конечно, 
в этаком шуме даже собственных мыслей не слышно (Н. Ер-
мильченко). Так ничего и не понял Андрей, не дослушал даже, 
заснул (А. Азольский). Поскольку сам дед давно привык к го-
лоду, он запрещал себе даже думать о пище (Л. Петрушев-
ская). 
АНА: и. 
даже 2
Она очень испугалась, даже побледнела; Она чрезмерно само-
уверенна, даже нагловата; Он так занят, мне даже как-то 
неудобно его просить об этом; Сначала он ее раздражал, 
но потом она привыкла и даже радовалась его приходам; Он 
был с нами очень любезен, даже слишком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, даже А2 ‘Ситуация А1 имеет место в такой 
высокой степени, что имеет место как-то связанная с ней си-
туация А2, к которой говорящий привлекает внимание’. 
 Она была слаба и прозрачна, улыбалась как-то смутно 

и растерянно, даже немного виновато (Л. Улицкая). Разве 
нет? – горячился и даже как бы настаивал Рубахин (В. Ма-
канин). Вокруг было все пестрое, громкое, люди пели и даже 
плясали, да еще чей-то голос раздавался с неба оглушительно 
(А. Слаповский). Вот в школе, играя на деньги, я тысячу раз 
подкидывал монету. Даже знал некоторые закономерности 
ее падения (Ф. Искандер). Рыжий, большой, даже огромный 
Андрюха, немного лысоватый (Ю. Коваль). 
АНА: обиходн. аж; устар. ажно; устар. инда; прямо [Она 
очень испугалась, прямо побледнела]. [В. А.]

ДА́ЛЕЕ, НАРЕЧ; необиходн. 
Не успел я подумать, что будет далее, как дверь отворилась; 
Речь далее стала совсем неразборчивой; Далее поезд следует 
со всеми остановками; Здесь и далее примечания автора. 
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘В отрезок времени, следующий за временем 
упомянутой ситуации, или в части пространства, расположен-
ной за точкой отсчета’. 
 Что и как происходило далее, Готлиб понимал плохо, чув-

ствуя себя словно в нелепом затянувшемся сне (В. Быков). 
Потом на автобусе, всегда переполненном. Далее – на метро 
(В. Токарева). «Не удивительно, – пишет далее врач, – что 
последние десять лет идут непрестанные войны» (Л. Улиц-
кая). Все его письма начинались словами: «У меня все нормаль-
но…». Далее шли многочисленные, но сдержанные и трезвые 
просьбы (С. Довлатов). Здесь и далее обладатель приятного 
баритона изъясняется в основном фразами из популярных пе-
сенок Фрэнка Синатры (В. Аксенов).
СИН: потом, затем, после (этого), дальше, в дальнейшем, ниже; 
АНТ: раньше, устар. ранее; прежде, перед (этим); выше.
◊ и так далее [сокращенно и т. д.] ‘объекты или ситуации, 
подобные объектам или ситуациям, упомянутым говорящим 
в предшествующей части перечисления’: Потом они вро-
де бы стали делать всё, как обычно, – играть в пинг-понг, 
читать и так далее (В. Пелевин); не далее как <чем> в А1 
а) ‘в отрезок времени А1, близкий к моменту речи’: не далее 
как вчера; В то время еще никто не знал, что он проявит 
себя как изменник и будет расстрелян не далее как через год 
(Ю. Трифонов); Да если бы сегодня и не Степа говорил, то 
ведь не далее чем вчера, под вечер, Степа из своего кабинета 
явился в этот самый кабинет (М. Булгаков); б) ‘в месте А1, 
близком к пространственному ориентиру’: Норка привыкла 
ко мне настолько, что перестала удирать в заросли крапивы 
и с аппетитом ела предложенную рыбу не далее как в метре 
от меня («Наука и жизнь», 2008); Армия стояла не далее чем 
в 60 км от границы. [О. Б.] 

ДАЛЁКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР далёк, далека́, далеко ́ и да-
лёко, далеки́ и далёки, СРАВН да́льше. 

далекий 1.1 ‘находящийся на большом расстоянии’: далекий край. 
далекий 1.2 ‘большой’: далекое расстояние. 
далекий 2 ‘отделенный большим промежутком времени’: далекое 
прошлое. 
далекий 3 ‘такой, что общение с ним затруднено: далекие люди. 
далекий 4 ‘не имеющий каких-л. чувств или не интересующийся 
чем-л.’: далекий от ненависти.
далекий 5 ‘непохожий по некоторому признаку’: далекие по со-
ставу вещества. 
далекий 6 ‘такой, что определенное состояние или цель не могут 
быть достигнуты быстро’: проект далек от завершения.

далекий 1.1
Далекие звезды; районы, далекие от моря; услышать далекие 
выстрелы. 
ЗНАЧЕНИЕ. Далекий от А2 ‘Находящийся на большом рас-
стоянии от пространственного ориентира А2 или от наблю-
дателя’. 
  1. Расширенные употребления применительно к звукам, ис-

точник которых находится на большом расстоянии от место-
положения наблюдателя: далекая канонада. 
2. Образные употребления применительно к расстоянию в не-
физическом пространстве: далекие языковые семьи; далекие 
предки млекопитающих; далекие потомки; В многозначном 
слове далекие значения связаны друг с другом цепочкой смыс-
ловых переходов. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: далекие от трассы (поселки). 
 Мать уехала в далекие солончаковые степи (М. Палей). 

Вот я снова пишу на далекую Каму. (О. Берггольц). Глеба 

вернули из далекого лагеря снова в Москву (А. Солженицын). 
Был ветер, и от этого небо казалось высоким, а солнце не-
обычно маленьким и далеким (А. Битов). Но сейчас ребята 
пригнали стадо в далекие от грибных и ягодных троп места 
(О. Ларин). Во время войны они стреляли из окопов по вра-
гу совершенно спокойно. Потому что враг был чем-то аб-
страктным: серые далекие фигурки… (О. Гладов). 
СИН: дальний, отдаленный, удаленный; АНТ: ближний, неда-
лекий, близлежащий; ДЕР: даль; далеко; отдалять. 
далекий 1.2
На далекое расстояние; Предстоял далекий путь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий большую протяженность’ [о дороге, 
пути, расстоянии].
 [Мандригель] отправился с цирком в далекий путь от Дне-

пропетровска до Свердловска (И. Кио). И опять, опять пошел 
корабль в свой далекий морской путь (И. Бунин). «Пешком 
ходишь нормально?» – «Если не на далекие расстояния…» 
(Г. Бакланов). Бунин взглянул на нас строго-официально 
и с далекого расстояния протянул нам вытянутые руки […] 
для того, чтобы взять наши стихи (В. Катаев). 
СИН: дальний; АНА: неблизкий; АНТ: недалекий, близкий, 
ближний; ДЕР: дальность. 
далекий 2
Далекое будущее; в далеком прошлом; далекая весна. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отделенный большим отрезком времени от вре-
мени речи’ [о событиях или отрезках времени].
 «Севастопольский марш» посвящен […] 175-летию 

Л. Н. Толстого и 150-летию начала обороны Севастополя. 
Как же далеки от нас эти события! («Театральная жизнь», 
2004.06.28). Герои романа живут в теперь уже далекие пе-
рестроечные времена (И. Новикова). Я неотрывно смотрел 
на горизонт, опасаясь прозевать восход: следующего при-
дется ждать тысячу лет! И то, если в тот далекий от нас 
день будет безоблачно… (В. Писигин). 
СИН: отдаленный; АНА: будущий; высок. грядущий; древний; 
АНТ: близкий, ближний, недалекий, ближайший; ДЕР: даль; 
далеко. 
далекий 3
Далекие знакомые; Что сблизило таких далеких людей?
ЗНАЧЕНИЕ. А1, далекий от А2 ‘Такие известные человеку 
А2 люди А1, с которыми человек А2 общается мало или со-
всем не общается обычно из-за сильных различий во взглядах 
или интересах’. 
  Метонимические употребления применительно к отноше-

ниям между людьми: Секретарь Ганчука никогда не приходил 
сюда, отношения были далекие (Ю. Трифонов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: далекий от них (человек). 
 В последнее время Анна часто сожалеет, что мы были 

далеки, знакомые столько лет (Н. Пунин). Ничто не мо-
жет так сблизить чужих, далеких людей, как ненависть 
(М. Шишкин). Им бы хоть за что-нибудь уцепиться, а по-
том ошеломить подследственного именем далекого знако-
мого или упоминанием совсем мелкого события из его по-
вседневной жизни (Э. Герштейн). Два участника [событий] 
сообщают свои эпизоды третьему, не участнику и не сви-
детелю, нейтральному и далекому человеку (С. Бочаров). 
Были жены высоких начальников – общественного класса, 
необычайно далекого от лаборанта Серафима (В. Шала-
мов).
СИН: дальний; АНА: чужой, чуждый; посторонний; АНТ: 
близкий; ДЕР: далеко. 
далекий 4, часто в форме КР. 
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Он был далек от идеи смирения перед неизбежным; далекий 
от искусства человек; Она была далека от самодовольства. 
ЗНАЧЕНИЕ. Далекий от А2 ‘Не имеющий мыслей и чувств 
А2 или не интересующийся сферой А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: далекий от ревности. 
 Но мы были как никогда далеки от мысли о почти неми-

нуемом событии, на сто восемьдесят градусов перевернув-
шем жизнь Мандельштамов (Э. Герштейн). Исследования 
археологов в очередной раз показали, как мы еще далеки 
от понимания жизни людей 7–5 тысяч лет назад (О. Бри-
лева). Попытаюсь на примерах показать тем, кто далек 
от лингвистики, чем отличается лингвистически обосно-
ванная этимология от любительского угадывания по принци-
пу «а почему бы не предположить и такое?» (А. Зализняк). 
Любопытно, способен ли человек, далекий от искусства, по-
чувствовать все богатство оттенков этой, казалось бы, не-
проглядной тьмы? (Д. Гранин). Персиков был слишком далек 
от жизни – он ею не интересовался, но тут даже Персикову 
бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего чело-
века (М. Булгаков). 
АНТ: близкий; КОНВ: чуждый [Он был далек от идеи смире-
ния – Идея смирения была чужда ему]; ДЕР: далеко. 
далекий 5
Далекие по составу эфирные масла; далекие от докризисных 
объемы кредитования; Школьные дискотеки очень далеки 
от интеллигентных вечеринок. 
ЗНАЧЕНИЕ. Далекий от А2 по А3 ‘Имеющий мало общего 
по признаку А3 с объектом, явлением, чувством, состоянием 
или ситуацией А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: далекие от его интересов (темы). 
А3 • по ДАТ: далекий по размеру (от подлинника).
 Даже в королевских семьях нравы были далеки от аристо-

кратической утонченности (Т. Тархов). Насколько я знаю, 
педагогические приемы Виктора Сергеевича довольно дале-
ки от традиционных (А. Иванов). Эмиль осуществил мечту 
отца – получил профессию, далекую от цирка (И. Кио). Тош-
но ей одной среди чуждых людей, быть может, и неплохо 
к ней относящихся, но бесконечно далеких по понятиям своим 
и культуре (О. Волков). Особенно много путаницы было в во-
просах перевода с восточных языков, далеких по своей струк-
туре от русского языка (Н. Заболоцкий). Владимир Успенский 
предлагает […] учить правильной речи не на литературных 
образцах, написанных подчас далеким от нас языком, а «опи-
сывая эту комнату» или читая «речи выдающихся русских 
адвокатов» (А. Ранчин).
СИН: непохожий; АНТ: близкий, похожий, подобный, схо-
жий, сходный; ДЕР: далеко. 
далекий 6, обычно в форме КР. 
Работа далека от завершения; План далек от реализации; 
Продовольственный рынок далек от насыщения. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 далек от А2 ‘Объект или деятельность А1 на-
ходится в таком состоянии или ситуации, что определенное 
состояние объекта или цель деятельности А2 не может быть 
достигнута быстро’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: (модель) далека от внедрения в производство.
 Война стандартов далека от окончания («Известия», 

2002.08.27). Спор между акционерами торговой сети далек 
от завершения («РБК Дейли», 2012.11.23). Пока этот про-
ект далек от осуществления («Знание – сила», 2011). 
АНТ: близкий; ДЕР: далеко. [О. Б.] 

ДАЛЕКО́ и уходящ. или нар.-поэт. ДАЛЁКО [кроме 3], 
 НАРЕЧ; СРАВН да ́льше. 

далеко 1.1 ‘на большом расстоянии’: Река была далеко. 
далеко 1.2 ‘на большое расстояние’: Отойти далеко не удалось.
далеко 1.3 ‘большое расстояние’: По шоссе до станции далеко.
далеко 2 ‘отрезок времени между будущей ситуацией и временем 
речи велик’: Выходные далеко.
далеко 3 ‘так, что общего с чем-л. мало’ далеко от истины. 

далеко 1.1 
Лес был далеко; Дальше лес кончался; Он увидел далеко внизу 
остатки укреплений; Довольно далеко от нас прошел. 
ЗНАЧЕНИЕ. Далеко от А2 ‘На большом расстоянии от про-
странственного ориентира А2 или от наблюдателя’. 
  Образные употребления применительно к нематериальным 

объектам: Костя пас коров, бегал за ними, […] но мысли его 
были далеко от этих коров и этого поля (В. Быков).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: далеко от города. 
КОНСТРУКЦИИ. 
1. В форме СРАВН или в сочетании со словами, обозначающи-
ми полную степень признака, а также в конструкциях, уточняю-
щих место, может относиться ко всему предложению: А дальше 
синел сквозь вечернюю дымку лес (Г. Бакланов); Совсем далеко 
можно было различить огни селения; Далеко под нами шумел 
вечерний город (С. Довлатов); Далеко впереди стоял шезлонг 
(В. Пелевин); Далеко за Пермью […] формировалась пехотная 
дивизия (Г. Бакланов); в таких случаях наречие вместе с зави-
симым словом, если оно есть, обычно стоит в начале предложе-
ния и отделяется от остальной его части паузой. 
2. В конструкциях с вопросительными словами как, насколько 
значит ‘на каком расстоянии от пространственного ориенти-
ра или от наблюдателя’: Иван Николаевич, а вы-то сами как 
далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трам-
вай? (М. Булгаков). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • от РОД: далеко от дома. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Где-то далеко; сравнительно далеко; 
далеко внизу <справа, слева>; быть <находиться, распола-
гаться> далеко от леса; проходить <проплывать> далеко; 
Они были уже далеко; Маяк остался далеко позади. 
 Я сидел далеко от Каменевой (В. Ходасевич). Маяк стоял 

на конце мола, далеко в море, в воротах порта (Б. Житков). 
Стало совсем почти светло; лыжня далеко была видна впе-
реди (В. Шукшин). Глаза скорее все-таки серые, чем голубые, 
[…] и расставлены волшебно – так далеко от переносицы, 
как и не бывает (А. Битов). Стреляют в двенадцати верстах 
от города, не дальше (М. Булгаков). В темноте, далеко на-
право, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная 
цепочка фонарей (Ю. Казаков). 
СИН: вдали, вдалеке, устар. далече, устар. далеконько; 
АНА: далековато, подальше; издали, издалека; АНТ: близко, 
недалеко, вблизи, поблизости, неподалеку.
далеко 1.2
Вытянуть ноги далеко вперед; Он отошел далеко от края 
платформы; Отойдя довольно далеко, он обернулся; Она смо-
трела далеко вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На большое расстояние от пространственного 
ориентира А2 или от наблюдателя’. 
  Образные употребления: Конечно, разговоры начина-

лись с военной сводки, потом они уходили далеко от войны. 
(В. Гроссман). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • от РОД: далеко от берега. 
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КОНСТРУКЦИИ. В конструкциях с вопросительными сло-
вами как, насколько значит ‘на какое расстояние от про-
странственного ориентира А2 или наблюдателя’: Насколько 
далеко ему удалось уйти?; Потом Гетманов и Неудобнов по-
шли смотреть, как далеко разбросало вокруг воронки землю 
(В. Гроссман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слишком далеко; отойти <отъехать> 
далеко; смотреть далеко вперед; отойти дальше от дома. 
 К зданию станции прилегала широкая, далеко в обе сто-

роны тянувшаяся поляна (Б. Пастернак). Сестра Ная […] 
отбросила непокорную прядь волос и посмотрела далеко ку-
да-то за Николку (М. Булгаков). Когда я выходил с настоя-
щим ружьем, вороны, после двукратного предупреждающего 
крика одной из них, улетали далеко в поле (В. Белов). Он уско-
рил шаг, обогнал, далеко перегнал женщину, но из робости 
не посмел оглянуться (В. Набоков). Не мог буйвол так далеко 
загнать человека (Ф. Искандер). Далеко по окрестностям 
разносилась его [колокола] тяжкая певучая медь (В. Соло-
ухин). 
СИН: вдаль; устар. далече; АНА: подальше; АНТ: близко, не-
далеко.
далеко 1.3, ПРЕДИК. 
От дома далеко до станции; До моря отсюда далеко; По шос-
се до берега далеко, а лесом ближе. 
ЗНАЧЕНИЕ. От А1 до А2 по А3 далеко ‘Расстояние от объек-
та А1 до объекта А2 по маршруту А3 велико’. 
КОНСТРУКЦИИ. В конструкциях с вопросительными слова-
ми как, насколько значит ‘на каком расстоянии от простран-
ственного ориентира или наблюдателя’: Насколько далеко 
тут вода?; Как далеко к Анненковым от станции Льгов? 
(П. Басинский). 
 И так как было слишком далеко от левого фланга, чтоб 

успеть самому приехать вовремя, князь Багратион послал 
туда Жеркова (Л. Н. Толстой). По шоссе до станции далеко, 
но можно пересечь овраг по неприметной тропинке (А. Бер-
ковский).
АНТ: близко, недалеко; АНА: подальше. 
далеко 2, ПРЕДИК. 
Еще далеко до праздников; До весны еще далеко. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени, отделяющий время будущей 
ситуации А1 от времени речи или временного ориентира ве-
лик’. 
 Еще далеко до кризиса, ‒ сказал он [врач], надевая шляпу 

(И. С. Тургенев). В феврале далеко до весны, / ибо там, у него 
на пределе, / бродит поле такой белизны, / что темнеет 
в глазах у метели (И. Бродский). Который час? ‒ Еще далеко 
до трех (В. Каверин). Было уже совершенно светло, но еще 
далеко до восхода солнца (Б. Пастернак). Ему будет тогда 
26 лет ‒ далеко до пенсионного возраста в виде спорта, 
в котором олимпийские медали завоевываются в 30 и даже 
в 35 лет (Уппсальский корпус).
СИН: долго; АНТ: близко, скоро. 
далеко 3, ПРЕДИК. 
Емкости аккумуляторов хватает на 8–9 часов, что далеко 
от идеала; До выздоровления еще далеко, но ему явно луч-
ше.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 далеко от А2 ‘Ситуация или явление А1 име-
ет мало общих свойств с ситуацией или явлением А2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: далеко от идеала. 
 • до РОД: далеко до совершенства. 
 «Безбумажным технологиям» еще далеко до полного гос-

подства в канцеляриях (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 30). 

Если обратиться к стеклам, то сегодня еще очень далеко 
до полного понимания их электронного строения (Уппсаль-
ский корпус). В результате у вас создается успокаивающее 
впечатление, что вы настраиваете безопасный и простой 
домашний электроприбор […]. Ничего не может быть даль-
ше от истины (В. Пелевин). Они вместе уходили и приходи-
ли, и в глазах всех понимались как жених и невеста. Но очень 
далеко от этого было на самом деле (А. Солженицын). 
АНА: непохоже; АНТ: близко, недалеко. 
◊ далеко за сорок <пятьдесят, шестьдесят…> [о возрасте] 
‘гораздо больше сорока <пятидесяти, шестидесяти…> лет’: 
Ей было далеко за семьдесят; далеко не А1 ‘совсем не А1’: 
далеко не красавица; далеко не уедешь см. УЕ ́ХАТЬ; А1 да-
леко до А2 ‘А2 гораздо лучше А1’: Конечно, ей было далеко 
до голубых «бьюиков» и длиннотелых «линкольнов», но все 
же это была машина, автомобиль, экипаж (И. Ильф, Е. Пе-
тров); Сравнение явно в пользу Арсения, уже хотя бы по ма-
нере, по жесту, генералу явно далеко до безукоризненности 
вулканного жителя (В. Аксенов); далеко ходить не надо <не 
нужно, не приходиться> см. ХОДИ ́ТЬ; не очень <не так 
уж> далеко уйти см. УЙТИ ́; далеко пойти см. ПОЙТИ ́; 
Дальше ехать некуда см. Е ́ХАТЬ; А1, дальше – больше, А2 
‘ситуация А2, которая следует за ситуацией А1, представля-
ет собой более яркое проявление тенденций, описываемых 
ситуацией А1’: Они ходили вместе в столовую, в хорошую 
погоду прогуливались до метро. Дальше – больше. Катя при-
гласила Киру провести выходные у нее в доме (Д. Донцова). 
[О. Б.] 

ДАЛЬНЕ́ЙШИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее.
дальнейший 1 
Дальнейшие усилия не имели смысла; Дальнейшие его слова 
потонули в шуме; Дальнейшие события показали его право-
ту; Дальнейшая работа над книгой после этого оказалась 
невозможной. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дальнейший А1 ‘Происходящий или имеющий 
место после упомянутого А1 или как продолжение А1’.
 В это время случилось событие загадочное, оставившее 

черную тень на всей дальнейшей жизни Кипренского (К. Пау-
стовский). Иван догадался из дальнейших путаных фраз, 
что какой-то другой редактор напечатал большой отрывок 
из романа того, кто называл себя мастером (М. Булгаков). 
При дальнейшей беседе выяснилось, что «вот-вот» насту-
пит в лучшем случае часа через два (В. Белоусова). Как было 
бы славно от этой незаслуженной обиды провести логиче-
скую цепочку к дальнейшим поступкам Клекотова (А. Сла-
повский). Он немедленно оживал и пускался в дальнейшие 
подробности (А. Волос).
СИН: следующий, последующий, очередной; АНА: будущий; 
необиходн. грядущий; предстоящий; АНТ: предыдущий, пред-
шествующий, прошлый. 
дальнейшее 2, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет.
Дальнейшее его не интересовало; Дальнейшее трудно было 
разобрать; Ему сделали укол, и дальнейшего он уже не по-
мнил. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация, которая имеет место после упомяну-
той ситуации’. 
 О последствиях он не думал, плевать ему было на дальней-

шее, ему нужно было завершить эксперимент (Д. Гранин). 
Не было бы этого дела – не было бы и вашей речи, не было бы 
и всего дальнейшего, в том числе сегодняшней нашей беседы 
(Ю. Домбровский). Можете дальнейшее не записывать, – об-
ратился он к секретарю (М. Булгаков).
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СИН: следующее, последующее; АНА: будущее; АНТ: преды-
дущее, прошлое.
◊ в дальнейшем ‘через определенный отрезок времени по-
сле упомянутой ситуации’: Там, на чужбине, родилась ее 
первая внучка и было заложено материальное благополучие 
новой семьи, в дальнейшем перебравшейся в город Куйбышев 
(А. Варламов); И пожалуйста, не поднимайте удивленно бро-
ви, уважаемые читатели и читательницы, все в дальнейшем 
будет объяснено (С. Есин). [О. Б.] 

ДА́ЛЬНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее. 
дальний 1.1
Дальний уголок парка; дальние подступы; дальние страны; 
Наш поезд – вон тот, дальний [см. тж 1.2]. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся на большем расстоянии от про-
странственного ориентира А2 или от наблюдателя, чем другие 
подобные А3’. 
  1. Используется для характеристики одного из двух парных 

географических объектов, противопоставленных по степени 
удаленности: Дальний Восток и Ближний Восток; дальнее 
и ближнее Подмосковье; В исследовании приняли участие ис-
пытуемые из разных регионов России, из ближнего и дальне-
го зарубежья. 
2. Расширенные употребления применительно к звукам, ис-
точник которых находится на большом расстоянии от место-
положения наблюдателя: Отзвуки дальнего боя; Сумерки… 
К вечерне / Слышен дальний звон (М. Цветаева). 
3. Образные употребления применительно к расстоянию в не-
физическом пространстве: Автор […] кое о чем вынужден 
был помалкивать и предпочитал не раскрывать своих ближ-
них и дальних намерений (В. Войнович). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: дальний от окна (стол).
А3 • редк. из РОД МН: самая дальняя из продуктовых пала-

ток. 
 И покуда глядел он на месяц, / синеватый, как кровопод-

тек, / раздался где-то в дальнем предместье / паровозный 
щемящий свисток (В. Набоков). Весь класс обернулся в даль-
ний от окна угол, где на последней парте все четыре года 
просидела […] Тома Полосухина (Л. Улицкая). Я шел […] пря-
мо по траве в дальний угол сада, собираясь перелезть через 
забор (В. Белоусова). Подумав так, вернулся домой, взял свою 
свитую из конского волоса удочку и побрел на озеро – в его са-
мый дальний конец (В. Быков). Даже высотные дома на гори-
зонте не могут нарушить ощущения чудесного путешествия 
в  дальние страны (О. Баринов). 
СИН: далекий, отдаленный, удаленный; АНА: крайний; АНТ: 
ближний, близкий; ДЕР: даль; далеко.
дальний 1.2
Дальний рейс; дальнее мореходство; оператор дальней свя-
зи; Дальние поездки обычно сопровождаются приятными 
впечатлениями и неприятными случайностями; Ему удался 
дальний удар с лёту. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Осуществляемый на большое расстояние’. 
  Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам, с помощью которых осуществляются пе-
ревозки или перелеты на большое расстояние: дальняя авиа-
ция; дальний поезд [см. тж 1.1]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дальний бросок; дальний <поход, пере-
лет>, дальнее путешествие; поезд дальнего следования; капи-
тан дальнего плавания; бросок с дальней дистанции; дальнее 
радиолокационное обнаружение; возвратиться из дальних 
странствий.

 Мы были голодны, а дорога еще дальняя, и автобуса на ме-
сте нет (С. Юрский). Из дома вышел человек / С веревкой 
и мешком / И в дальний путь, И в дальний путь / Отправил-
ся пешком (А. Галич). Надо сказать, мореходство, особенно 
дальнее, не было развито […] из-за постоянной ураганной 
опасности (А. Дорофеев). [Проводница] брала его с собой 
в дальние рейсы, во время которых Махно помогал высажи-
вать, подсаживать и всаживать (Ю. Буйда). Эразм Ивано-
вич, откинувшись в креслах, спал молодецким сном, взяла свое 
дальняя дорога (Ю. Давыдов). Национальный оператор даль-
ней связи получил 56 млн долларов («Известия», 2002.03.25). 
СИН: далекий; АНТ: ближний, близкий; ДЕР: дальность; да-
леко. 
дальний 2
Из дальних времен пришло к нам письмо, написанное на бе-
ресте; В дальней перспективе будет возможна разработка 
арктических месторождений. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отделенный от момента речи большим отрез-
ком времени’.
 Уже в те дальние времена при «делении шкуры» возника-

ли кровавые стычки внутри маленьких групп открывателей 
(В. Песков). Ваш сильно изменился взгляд / с тех дальних пор, 
когда в кручине, / не помню, по какой причине, / вы умерли – 
лет сто назад (Б. Ахмадулина). Она надеялась, что вдруг 
из-за угла выйдет Валька в своем обшарпанном пальто и сно-
ва предложит ей свою любовь на ближайшую сотню лет 
с дальней лучезарной перспективой тихой смерти в один день 
(В. Аксенов). И тогда, как свеча в потемки, / Вдруг из даль-
них приплыл годов / Звук пленительный и негромкий / Трост-
никовых твоих ладов (А. Галич). 
СИН: далекий, отдаленный; давний; АНА: древний, давниш-
ний, давнопрошедший, минувший, старый, стародавний; 
АНТ: близкий, ближайший; ДЕР: дальность; далеко. 
дальний 3
Дальний родственник; дальняя родня. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий в родстве, но не в первом или вто-
ром колене’.
  По аналогии – о самом родстве: дальнее родство. 
 Она ничем не беспокоила своих дальних родственников – 

ни во времена инфарктов-параличей, ни под угрозой отправки 
в интернат (М. Палей). Сорокопуты тоже по происхожде-
нию были из крестьян, дальний предок их был деревенский му-
комол (Ф. Горенштейн). Тут неожиданно скончался дальний 
родственник Элис и оставил ей богатое наследство (В. Ко-
маров).
СИН: отдаленный, непрямой; АНТ: близкий, ближний, пря-
мой. 
◊ дальний свет см. СВЕТ; дальний расчёт см. РАСЧЁТ; 
с дальним прицелом см. ПРИЦЕ́Л; без дальних слов см. 
СЛО ́ВО. [О. Б.] 

ДАЛЬНОВИ́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ден, -дна; СРАВН 
дальнови́днее.
дальновидный 1
Дальновидный политик; дальновидный полководец. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий способностью понимать и учиты-
вать, как будут развиваться события в будущем’ [о людях]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дальновидный руководитель <лидер>; 
дальновидные инвесторы; дальновидный коллекционер; даль-
новидный государственный деятель. 
 Свенельд был не столько расчетлив, сколько дальнови-

ден (Б. Васильев). И дальновидные люди не застрахованы 
от ошибок (Е. Рубин). Родиться бы одному брату на два 
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года ранее, а другому – на два года позднее, и самодержцем 
всероссийским стал бы не медлительный, вялый и угрюмый 
Александр, а умный, дальновидный и решительный Кирилл 
(Б. Акунин). Особо ценные картины, увезенные для продажи, 
покинув музей, на аукцион не выставлялись, – таков был вы-
нужденно скрытый патриотизм дальновидных чиновников, 
все-таки находивших возможности сохранить для страны ее 
славу («Звезда», 2003). 
СИН: предусмотрительный; АНА: прозорливый, проница-
тельный, догадливый; мудрый; АНТ: недальновидный; ДЕР: 
дальновидность; дальновидно.
дальновидный 2
Дальновидный шаг; дальновидное решение; дальновидная эко-
номическая политика. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный дальновидному 1 человеку’. 
 Это был единственный трезвый и дальновидный финан-

совый шаг, который я предпринял в Америке (С. Довлатов). 
Дальновидное завещание [Анны Марии Луизы] не позволи-
ло рассеять огромные художественные ценности Медичи 
по всему миру («Туризм и образование», 2000.06.15). Не-
обычная трактовка Гагариным официального учения, вы-
зывавшая насмешки и негодование Хомякова, оказывается 
неожиданно более дальновидной, чем у его современников 
(Е. Цимбаева). 
СИН: предусмотрительный; АНА: мудрый; АНТ: недально-
видный; ДЕР: дальновидность; дальновидно. [О. Б.]

ДАЛЬНОЗО́РКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -рок, -рка, СРАВН 
неупотр.
дальнозоркий 1 
Немного <слегка, очень> дальнозоркий; Все дети рождают-
ся дальнозоркими. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который видит предметы, расположен-
ные близко, хуже, чем человек с нормальным зрением’.
  1. Может употребляться в функции существительного: очки 

для дальнозорких.
2. Метонимические употребления применительно к глазам: 
Дальнозоркий глаз преломляет слабее нормального.
 Очки у всех отняли, и все близорукие и дальнозоркие муча-

ются страшно! (Е. Гинзбург). Профессор Бейтс разработал 
несколько комплексов специальных упражнений для близоруких, 
дальнозорких, а также людей, страдающих глаукомой, ката-
рактой, косоглазием или дистрофией сетчатки («Труд-7», 
2005.05.05). Генерал неторопливо отставил табличку на вы-
тянутой руке – он был немного дальнозорок (Е. Хаецкая). 
АНТ: близорукий; ДЕР: дальнозоркость.
дальнозоркий 2, уходящ. 
Матросы всегда дальнозорки; Дальнозоркий, он мог разгля-
деть лица зрителей на дальних трибунах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который хорошо видит предметы, распо-
ложенные далеко’.
  1. Метонимические употребления применительно к гла-

зам: Кити своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его 
и даже заметила, что он смотрит на нее (Л. Н. Толстой). 
2. Образные употребления: Она быстро ориентировалась 
в обстановке. Глаза у нее были близорукие, а душа и ум даль-
нозоркие (Ю. Безелянский).
 К счастью, я дальнозорка. Когда он ненадолго отвел руку, 

я увидела, что он писал (И. Грекова). В прозрачном воздухе 
дальнозоркие глаза профессора различали все подробности 
близкого берега (И. Ефремов). 
СИН: зоркий, остроглазый, прост. востроглазый; разг. глаза-
стый; ДЕР: дальнозоркость; дальнозорко. [Б. И.] 

ДА́МА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы. 
дама 1, ист. ‘женщина из высшего света’: придворные <вельмож-
ные> дамы.
дама 2.1, необиходн. ‘женщина как социальная роль’: дамы и гос-
пода.
дама 2.2, необиходн. ‘спутница’: Можно пригласить вашу даму?
дама 3, (ирон.) ‘элегантная женщина’: Вошла почтенная дама 
в пальто.
дама 4 ‘игральная карта’: пиковая дама.

дама 1, ист. 
Светские дамы и простые крестьянки; На маскарадах дамы 
одевались в мужское платье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женщина, входящая в высшее общество’ [обыч-
но в России или европейских странах до XX века].
  Коннотации: достоинство, элегантность.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Придворная дама; знатная <вельмож-
ная> дама; благородная дама; светская <великосветская> 
дама; ист. кавалерственная дама; дама высшего общества; 
дама в голубом <с горностаем>; горничная дамы; туалеты 
дам.
 Его окружают верхами пышные, в золоте, придворные и, 

в открытых колясках, под зонтиками, красивые, нарядные 
дамы (Г. П. Данилевский). Вся история, сколько помню, со-
стояла в том, что где-то на дороге у какой-то дамы в каре-
те сломалось дышло; мужики за это деревцо запросили два-
дцать рублей и без того не выпускали барыню вон из деревни 
(Н. С. Лесков). В ссудных кассах, говорю, нынче и благородные 
дамы служат (А. П. Чехов). Публика в вагоне обыкновенная: 
офицеры; купцы, дамы средней руки; помещики, дети, солда-
ты, мужики, четыре бабы (В. А. Слепцов). Я, мол, светская 
дама, а ты Зоя-коммерсантка, портниха (М. Булгаков). Зато 
Елена и ее мать одеты, как дамы пушкинской поры, в силь-
но декольтированных платьях и драгоценностях, и ведут 
они себя, как героини позднего романтизма («Театральная 
жизнь», 2003.08.25). 
АНА: дворянка; фрейлина; леди; аристократка; ДЕР: гранд-
дама, статс-дама; дамский.
дама 2.1, необиходн.
Уступить место даме; Желание дамы – закон для джентль-
мена! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женщина как социальная роль, предполагаю-
щая особое уважительное поведение мужчин’.
  Образные употребления: Публика <история, статистика, 

фортуна, репутация> – дама капризная.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. При дамах; ухаживать за дамой, цело-
вать даме руку, подавать даме пальто, пропускать даму впе-
ред, говорить даме комплименты; Дамы и господа!, Милые 
дамы! [обращения]; За прекрасных дам! [тост]. 
 Капитан Робинсон, пожалуйста, выбирайте выраже-

ния. С нами дама (В. Кунин). Граф, следует даме что-
нибудь ответить, не мне вас этому учить (М. Булгаков). 
Надеюсь, настоящие мужчины не откажут даме в по-
мощи (В. Орлов). Я думаю, даму мы пропустим вперед 
(А. и Б. Стругацкие). Мужиков за столом полно, вот им бы 
в самый раз и провозгласить тост за даму – при чем тут 
я! (Г. Вишневская).
АНА: женщина.
дама 2.2, необиходн.
Кавалер подает даме правую руку; Иностранный гость с да-
мой спустился в ресторан; Мужчины отвели своих дам в го-
стиную.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 – дама A2 ‘Женщина A1 – спутница мужчины 
A2’.
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • ПРИТЯЖ: Можно пригласить вашу даму? 
 • редк. РОД: дама Андрея.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дамы и кавалеры; Дамы приглашают ка-
валеров [на танцах].
 Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом 

(В. Гиляровский). – За вас! – горячо ответил Костя. Она по-
качала головой. – А ваша дама? Нет, настоящий мужчина 
должен сохранять верность своей любимой (Ю. Домбров-
ский). Подавали мне шницель по-министерски, а даме моей – 
роскошный омлет с сыром (Ф. Незнанский). – Ага, – сказал 
Зигмунд и перевел взгляд на мужчину с бакенбардами и его 
даму (В. Пелевин). Один ты или с дамой, остановись перед 
рекламой, читай, не ленись, сегодня – бенефис (В. Кунин). 
СИН: спутница, разг. партнерша; АНА: девушка.
дама 3, (ирон.).
Директриса, величественная дама, милостиво кивнула; В ма-
газин заходит дама в пальто и осведомляется, не завезли ли 
бананов. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женщина, обычно не молодая, ведущая себя как 
дама 1’ [по коннотациям достоинства и элегантности].
  Иронические употребления: К детям подошла украшенная 

синяками дама и обменялась с ними доброжелательными ма-
тюками («Известия», 2002.05.19).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немолодая <пожилая, престарелая> 
дама; молодящаяся <моложавая дама>; дама лет пятидеся-
ти <шестидесяти>; элегантная <импозантная> дама; седо-
власая дама.
 Совершенно, совершенно перестали чистить улицы! – 

посетовала старая дама в суконных ботиках (И. Грекова). 
Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная 
и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жиль-
цам (М. Булгаков). Приехала ее мать, молодящаяся дама, на-
душенная, одетая в черное, но изысканно (М. Шишкин). Она 
обернулась к замешкавшейся в комнате Анне Андреевне, что-
бы поведать, какой описывали ей Ахматову общие знакомые: 
«такая… дама» (Э. Герштейн). У нас был замечательный пе-
дагог, очень пожилая дама, она гениально играла Бабу Ягу 
(«Экран и сцена», 2004.05.06).
СИН: ирон. мадам; АНА: дамочка; особа; госпожа; пани; 
фрау; сеньора; синьора.
дама 4
Побить чью-л. карту дамой; Пиковая дама означает тайную 
недоброжелательность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Третья по старшинству игральная карта масти 
A1 с изображением дамы 1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: дама пик <треф, червей, бубен>.
 • КАКАЯ: пиковая <трефовая, червовая, бубновая> дама.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Козырная дама; пойти с дамы; побить 
дамой; Дама бита.
 Чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет 

наносили узоры на карту – дамы, валеты, десятки всех ма-
стей (В. Шаламов). Екатерина тузом ловко накрыла трефо-
вую даму (В. Пикуль). Доктор Кролль открыл карты, лежав-
шие под пиковой дамой, раскидал их веером (Ю. Семенов).
◊ дама сердца (ирон.) ‘возлюбленная’: По дороге Седой ку-
пил у женщины с зонтом букет роскошных махровых хри-
зантем. – Даме сердца, – улыбнулся Рорбах (С. Наумов); ист. 
или эвф. дама полусвета ‘женщина легкого поведения, по-
дражающая поведению великосветских дам’: Ральди при мне 
объяснила ей, как нужно будет себя вести потом, когда она 
будет иметь дело не с обыкновенными уличными клиентами, 

а с теми, которыми начнется ее карьера дамы полусвета 
(Г. Газданов); ист. классная дама ‘воспитательница в жен-
ских учебных заведениях’: Классная дама того класса, в ко-
тором училась Маша, выходила замуж и оставляла гимназию 
(А. Н. Анненская). [Б. И.] 

ДА́МСКИЙ, ПРИЛ, -ая, -ое. 
дамский 1, необиходн. или уходящ.
Дамская сумочка; дамский парикмахер <портной, ма-
стер>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для женщин’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дамский велосипед <револьвер>; дамское 
седло <белье>; дамская комната <уборная>; дамские серьги 
<брошки>; дамская шляпа; дамский угодник [‘мужчина, кото-
рый любит угождать женщинам’] 
 Это был небольшой портсигар с бирюзовой кнопочкой 

в замке, но не мужской, а дамский, то есть раза в два меньше 
(В. Катаев). Одна калоша дамская, другая – с мужской ноги, 
рассудите сами: на что мне такие калоши? (М. Зощенко). 
Я тогда работал в заводской многотиражке. Моя жена была 
дамским парикмахером (С. Довлатов). «Дамский» роман (вне 
зависимости от гендерной принадлежности авторов) был 
«дамским» и под обложкой толстых журналов («Знамя», 
1999, № 8).
СИН: женский. 
дамский 2, (неодобр.).
Дамская болтовня; дамские манеры <прихоти>; чисто дам-
ский почерк; Кончай свои дамские штучки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный женщинам’.
  Часто в названиях: виноград «дамские пальчики»; торт 

«Дамский каприз».
 Надо полагать, обычное дамское прихорашивание? 

(Б. Акунин). – Вам на редкость повезло. – Повезло – дамское 
определение, поручик (Б. Васильев). На мои упреки, почему 
он так поступает, я услышала: «Наивный дамский вопрос» 
(С. Пилявская). Он, видите ли, перевозбужден! Что за дам-
ский язык! (Ф. Искандер).
СИН: женский, прост. бабий, разг.-сниж. бабский; АНА: жен-
ственный; ДЕР: по-дамски.
дамский 3, (ирон.). 
Дамское общество; дамская компания.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий из женщин’.
 Вокруг стареющего красавца всегда собирался дамский 

кружок (Э. Радзинский). Потому и общество оказалось дам-
ским в своем подавляющем большинстве. Девы, матушки, 
вдовы (Б. Васильев). Командой года смело можно признать 
любую из трех организованных в Москве в 1911 году «дам-
ских» команд (В. Быков, О. Деркач). Поэтому в скудном пе-
речне успешных дамских дуэтов чуть ли не половину состав-
ляют сестры («Известия», 2001.07.22). 
СИН: женский, разг.-сниж. бабский; АНА: девичий. [Б. И.] 

ДА́ННЫЕ, СУЩ; МНОЖ; -ых.
данные 1.1
По последним данным опросов, лидируют два кандидата; 
Откуда у вас такие данные? 
ЗНАЧЕНИЕ. Данные о А1 из А2 ‘Информация об A1, получен-
ная из источника A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • о ПР: данные о противнике.
А2 • РОД: данные разведки <измерений>.
 • из РОД: данные из военных источников. 
 • с РОД: данные со спутника. 
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 • ПРИТЯЖ: мои данные. 
 • КАКИЕ: архивные данные.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Исходные данные; объективные <до-
стоверные> данные; официальные данные; старые <новые, 
свежие> данные; данные статистики <исследований, экс-
пертизы>, данные переписи населения; данные эксперимен-
та; по предварительным данным; по агентурным данным, 
по оперативным данным; по некоторым данным; по уточ-
ненным данным, по непроверенным данным; по косвенным 
данным; запросить данные; собрать <получить> данные; 
обработать <систематизировать, проанализировать> дан-
ные; располагать данными; основываться на данных; Есть 
<имеются> данные.
 По моим данным, у них – сыпняк (Б. Васильев). По данным 

дивизии, до тылов германского окружения оставалось де-
сять-пятнадцать верст (С. Бабаян). – Кассиан Дамианович, 
данные проверенные? – Данные точные, сынок (В. Дудин-
цев). Не имея никаких новых данных, мы с Ниной Николаев-
ной проводили целые часы в пережевывании старых сведений 
о Георгии (Л. Петрушевская).
СИН: сведения, информация; АНА: цифры; показатели.
данные 1.2, комп.
База данных; анализ данных. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Информация, обрабатываемая компьютером 
или подобным устройством’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сбор данных, ввод данных; передача дан-
ных; хранение данных; представление данных; шифрование 
данных; объем данных; доступ к данным; считывать данные; 
обрабатывать данные.
 Обработать поток данных на одном компьютере прак-

тически невозможно («Известия», 2002.01.31). Программа 
читает данные из буфера для дальнейшей обработки (напри-
мер, передает в качестве сообщения в канал событий) («Ин-
формационные технологии», 2004.07.26). У этой программы 
много функций, в частности она сортирует музыкальные 
библиотеки и переносит мультимедийные данные с компью-
тера в память плеера («Наука и жизнь», 2008).
СИН: информация.
данные 2
Сообщите данные обо всех иностранных участниках конфе-
ренции; Данные подозреваемого не содержат отпечатков 
пальцев. 
ЗНАЧЕНИЕ. Данные о А1 ‘Основная информация о человеке 
A1’.
  Метонимические употребления применительно к докумен-

там в роли A1: Он изучил театральное удостоверение Дани-
лова и его паспорт, а данные паспорта – серию, номер, каким 
отделением милиции выдан и когда – записал в зеленую те-
традь (В. Орлов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • о ПР: данные о приглашаемом.
 • РОД: данные задержанного. 
 • канц. на ВИН: данные на преступников. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Анкетные данные, паспортные данные, 
личные данные, юр. установочные данные.
 Быстро записал необходимые мои данные (где родился, 

где крестился и т. п.) (А. Жигулин). Старшина доложил: – 
Данные старика имеются, товарищ майор. Я взял на замет-
ку (Э. Шим). Анкетные данные Захарчука были безупречны – 
фронтовик, коммунист, учится в заочной аспирантуре, дело 
свое знает, – ни к чему не придерешься (Д. Гранин). Он позво-
нил в первый отдел университета, представился полностью: 
полковник КГБ такой-то – и попросил данные об одном 

студенте пятого курса (Н. Горланова). Я заключаю договор, 
вписываю данные потерянного паспорта (В. Токарева).
данные 3
Природные данные; спортивные <вокальные> данные; Какие 
у нее прекрасные внешние данные! У вашего сына все данные 
художника. 
ЗНАЧЕНИЕ. Данные А1 ‘Свойства или способности в сфере 
A2, изначально имеющиеся у человека A1’.
А1 • РОД: данные ребенка.
А2 • КАКИЕ: внешние <музыкальные> данные. 
 • РОД: данные будущего ученого. 
 Хочется думать, что Вера с ее богатыми природными 

данными попадет когда-нибудь в общество высоконрав-
ственных людей, которые помогут ей развить положитель-
ные качества ее натуры (А. Морозов). Я не сомневаюсь в вы-
соких достоинствах его стиха, но мало того – у него были все 
данные, чтобы стать первым поэтом России (В. Соловьев). 
Тренер как-то обмолвился, что с его данными можно стать 
неплохим «горником» (К. Серафимов). Меня же не толь-
ко внешние данные привлекают – внутреннее содержание 
(Г. Владимов).
СИН: задатки, способности.
◊ выходные данные ‘помещаемая в печатном издании инфор-
мация об издательстве, месте издания, дате издания и другие 
специальные сведения’. [Б. И.] 

ДА́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое. 
данный 1.1, необиходн.
Данная ситуация; в данном (конкретном) случае; по данному 
вопросу; В данном случае надо быть снисходительным; Дан-
ный результат представляется весьма ценным. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тот, о котором говорится’.
КОММЕНТАРИИ: Иронические употребления вне научной 
или официальной речи: В туалете непролазная грязь, новый 
и разбитый унитазы стоят рядом и практически лишают 
смысла существования данное место пользования (Г. Щер-
бакова); Но данный субъект, осуществляющий свою потреб-
ность стучать, достиг уровня некомпетентности и не спо-
собен запомнить семизначный номер (Б. Левин).
 Всякая историческая параллель рискованна, Георгий Ни-

колаевич, данная параллель – просто бессмысленна (Ю. Дом-
бровский). Термин «поэтическое возмездие» особенно удачен 
в данном контексте (В. Набоков). Женя прочла четким по-
черком написанную резолюцию: «В прописке отказать, как 
не имеющей отношения к данной жилплощади» (В. Гросс-
ман). Никакие претензии третьих лиц на часть данного выиг-
рыша не принимаются (А. Гладилин). Данное дело подлежит 
рассмотрению в нарсуде Тихановского района (Б. Можаев).
СИН: этот, указанный, устар. или высок. сей; АНТ: другой.
данный 1.2
В данный момент я нахожусь дома; В данную секунду я не 
занят. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тот, который имеет место в момент речи’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В данный момент <миг>, в данную ми-
нуту <секунду>, на данном этапе; в данных обстоятель-
ствах.
 Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать уныни-

ем и скукой! (С. Довлатов). В данную минуту я сижу за сто-
лом, гляжу на своего ученика и думаю о том, что надо будет 
пойти и взять у Дориана ключ от его однокомнатной квар-
тиры (В. Токарева). Хотя есть вероятность, что дистан-
ционная торговля в России на данном этапе развивается 
по инерции («Эксперт», 2015).
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СИН: этот, текущий, настоящий; АНА: нынешний, тепе-
решний, сегодняшний.
данный 1.3, необиходн.
Данная заметка; данный отчет; данный документ; Цель дан-
ной работы – описать новый метод исследования. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тот, в котором это говорится’.
  Используется в тексте для обозначения самого этого текста: 

В данной статье излагаются результаты наших эксперимен-
тов [автор – о той статье, в которой он это пишет], Данный до-
клад я хотел бы начать с благодарностей [докладчик – о том 
докладе, который он сейчас делает].
 Включенные в данный раздел рассказы являются худо-

жественным осмыслением слышанного и записанного мною 
в молодых годах (Б. Шергин). Прошу только данный текст 
«Бабьего Яра» считать действительным (А. Кузнецов). 
Потому-то я не решился выставить столь эффектный, во-
обще-то, афоризм в виде эпиграфа к данному произведению 
(В. Конецкий). Но в данной работе мне не хочется полемизи-
ровать с Толстым в оценке способностей французского импе-
ратора (В. Корнилов). 
СИН: этот, настоящий.
данный 2, необиходн.
Через одну точку можно провести только одну прямую, па-
раллельную данной; В каждый данный момент число присут-
ствующих не больше десяти человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выделенный для рассмотрения’.
 Число особей любого данного вида ограничено террито-

рией, на которой этот вид проживает («Знание – сила», 
2003, № 9). Таким образом, каждое данное состояние знаний 
считается наукой – т. е. суммой истинных и единственно 
правильных положений (Ю. Олеша). Значит, вы решаете, 
кто перед вами виноват, кто – нет? […] Значит, вы заранее 
знаете, чего хочет данный человек, где он ошибается, а где 
нет? (Ю. Семенов). 
СИН: рассматриваемый, наблюдаемый, отдельно взятый. 
[Б. И.] 

ДАР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН дары́, -о́в.
дар 1, необиходн. ‘подарок’: передать картину в дар.
дар 2.1, необиходн. или высок. ‘благодеяние высших сил’: дар не-
бес.
дары 2.2, необиходн. ‘природные богатства’: дары природы.
дар 2.3 ‘талант’: композиторский дар.
Дары 3, церк. ‘освященные вино и хлеб для причащения’: прича-
ститься святых Даров. 

дар 1, необиходн.
Отвергнуть щедрый дар; покупать преданность дарами 
и наградами.
ЗНАЧЕНИЕ. Дар А1 А2 ‘То, что лицо А1 дарит лицу А2, обыч-
но достаточно ценное’. 
  1. Ослабленные употребления применительно к безвоз-

мездной передаче чего-либо нуждающимся с целью помочь 
им: Сухое молоко – дар от «Красного креста»; Иногда обе-
дали одними дарами (хлеб в столовой, слава богу, давали бес-
платно) (И. Грекова).
2. Употребляется в конструкции вида получить <принять> 
что-л. в дар: передать коллекцию в дар музею; Приму в дар 
или куплю недорого холодильник; Компьютеры […] он изящ-
но освободил с таможенных складов, а после этого вручил 
всю партию в дар городским и районным школам (А. Геласи-
мов); Люди натащили всякого добра. – Мы бедные, – объяснял 
всем захмелевший зять, почему-то очень добрый. – У нас нет 
ни-че-го! Принимаем в дар любое (Л. Петрушевская).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дар мецената.
 • от РОД: дар от неизвестного благотворителя.
 • ПРИТЯЖ: царев дар.
А2 • ДАТ: дар фонду.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Роскошный <великолепный, драгоценный, 
бесценный> дар, богатые дары, скромный дар; ответный 
дар; дары волхвов, дары от глав государств; вручить <пре-
поднести> дар; принять дар; отвергнуть дар, отказаться 
от дара.
 Вот яд – последний дар моей Изоры (А. С. Пушкин). Ос-

новная функция корильных песен – повеселить участников 
свадьбы и побудить их к дарам («Народное творчество», 
2004). Но недели две спустя (Алевтина его когда-то об этом 
просила) он отправляет ей с рабочими изящный шкафчик, 
счет, конечно, приложен – никаких, извините, даров (В. Ма-
канин). Мать Ревекки приберегала кусок и на праздник пекла 
для калеки любимое блюдо, сияя от гордости: дар бедней-
шему – бедных богатство (М. Шагинян). Время от времени 
Лидия Михайловна «доставала» нам – то штаны, то пресло-
вутый шкаф. Мне не хотелось чувствовать себя у нее в долгу, 
но надо было быть благодарным: все это и вправду было нам 
нужно, хотя все дары мне делались без спросу (И. Дьяконов). 
Недавно приезжавший в Оргеев посол РФ в Молдавии Павел 
Петровский передал школе дар правительства Москвы – 
учебники («Вечерняя Москва», 2002.06.13).
СИН: подарок; АНА: подношение, приношение; гостинец; 
презент; пожертвование; милостыня, гуманитарная по-
мощь. 
дар 2.1, необиходн. или высок.
Жизнь – бесценный дар; Такая любовь – настоящий дар судь-
бы <небес, богов>; Неисчислимы Божии дары. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – дар А2 А3 ‘А1 – нечто очень ценное для 
человека А3, доставшееся ему без усилий, как бы подаренное 
высшими силами А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дар речи.
А2 • РОД: дар Провидения.
 • ПРИТЯЖ: Божий дар.
 • КАКОЙ: божественный дар.
А3 • ДАТ: дар человечеству.
  А1 при слове дар [что-л. является даром] реализуется пре 

преимущественно в устойчивом сочетании дар речи (‘прису-
щая людям способность говорить’): обрести дар речи; поте-
рять, <утратить> дар речи; Ну да, – сказал я, когда дар речи 
вернулся (А. Волос); И сама жизнь, явление жизни, дар жиз-
ни так захватывающе нешуточны! (Б. Пастернак).
 Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне 

дана? (А. С. Пушкин). Господа, – воскликнул я вдруг от все-
го сердца, – посмотрите кругом на дары Божии: небо яс-
ное, воздух чистый, травка нежная (Ф. М. Достоевский). 
Слишком многого она ожидала, слишком многого требовала 
от жизни, которая скупа на дары (Л. Зорин). То, что выгля-
дит как наша жертва Ему, в высшей реальности есть Его 
дар нам (В. Пелевин). Смерть любимых, дорогих людей – это 
дар, который помогает понять то важное, для чего мы здесь 
(М. Шишкин). Пенсия – это просто счастливый дар судь-
бы, – продолжал Сергей Николаевич, нимало не понимая, что 
это никакой не дар, а просто заработанное им расчетливо 
утаено государством (С. Есин). 
СИН: подарок (судьбы), благословение; АНА: благодеяние, 
благо, милость (богов); улыбка (Фортуны); АНТ: наказанье 
(Божье); бич, крест. 
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дары 2.2, только в форме МН; необиходн.
Дары тайги <моря>; магазин «Дары природы»; собирать 
щедрые дары окрестных лесов. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дары А1 ‘Полезные для человека дикорастущие 
растения или их части или дикие животные, которые добыва-
ются человеком в их естественной среде А1 и которых приро-
да как бы дарит человеку’. 
  Расширенные употребления применительно к тому, что вы-

ращено человеком: Крестьяне, отвергая деньги, охотно от-
давали дары садов, огородов и полей в обмен на румынскую 
обувь и одежду (С. Липкин); Наконец, внезапно распустилась 
сирень – эта роза русской провинции, дар скромных палиса-
дов (А. Платонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дары леса.
 • КАКИЕ: таежные дары.
   А1 выражается обязательно.
 С каждым годом множилось число тех, кто любил по-

стрелять и попользоваться дичью, дарами природы к почти 
голодному столу (В. Астафьев). Труд тысяч и тысяч масте-
ров, лучшие дары земли, стояли, лежали и висели перед ним 
(А. Солженицын). Так наш завтрак еще в Лагуне? – В этом 
вся прелесть! – воскликнула Наташа. – Прямо из воды – све-
жайшие дары моря! (С. Жемайтис). В те времена охота, 
рыболовство, собирание даров леса, в том числе и грибов, 
было не забавой […], но бытом, повседневностью, жизнью 
(В. Солоухин). Дары тайги выменивались на продукты мор-
ского промысла (В. Арсеньев). Один за другим беспрерывно 
шлепаются в лодку золотистые караси. […] Прохор привык 
к щедрым дарам Угрюм-реки и не удивляется (В. Шишков). 
АНА: плоды; (природные) богатства; сокровища (лесов).
дар 2.3, МН нет.
Дар оратора; У нее с детства был дар передразнивать зна-
комых.
ЗНАЧЕНИЕ. Дар А1 делать А2 ‘Повышенная способность 
человека А1 делать А2 или выполнять функцию А2 очень 
хорошо, часто не до конца рационально постижимая, как бы 
подаренная высшими силами А3’.
   Иронические употребления применительно к неудачливо-

сти, невезению, пониженным способностям человека: У тебя 
прямо дар – приходить в самый неподходящий момент <ляп-
нуть что-нибудь некстати, заболеть накануне поездки, про-
валить любое дело>. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дар Пушкина.
 • ПРИТЯЖ: твой дар.
А2 • РОД: дар организатора <подражания>.
 • КАКОЙ: поэтический дар.
 • ИНФ: дар убеждать.
А3 • от РОД: дар от Бога.
 • КАКОЙ: Божий дар.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Божественный <природный> дар; непо-
стижимый <волшебный, таинственный, загадочный> дар; 
подлинный <настоящий дар>; огромный <поразительный> 
дар; скромный дар; открыть в себе дар, развивать свой дар, 
использовать свой дар во зло, загубить свой дар; передать 
свой дар внучке; Дар открылся <пропал, исчез>. 
 Писатель не творит ее [литературу], а как бы испол-

няет, улавливая сигналы. Чувствительность к такого рода 
сигналам и есть Божий дар (С. Довлатов). Потому-то он 
и оказался не сломленным до конца своих дней, что обладал 
даром хороших крестьян и больших художников – извле-
кать удовольствие из самой работы, а не ждать ее часто 

обманчивых плодов (Ф. Искандер). Так, начиная с этого дня, 
открылся у Павла Алексеевича этот странный, но полезный 
дар. Он называл его про себя «внутривидением» (Л. Улицкая). 
Считалось, что Андрей Иванович обладает необыкновенным 
даром «выведывать мысли» (Ю. Давыдов). Ученому дар рас-
сказчика, казалось бы, без нужды, а у него он каким-то обра-
зом входил в его научный талант (Д. Гранин). 
СИН: талант, дарование, искра (Божья); АНА: одарен-
ность, способности, задатки; ДЕР: одаренный. 
Дары 3, только в форме МН; церк.
Священник отпустил ему грехи, сунул в рот дары; Хлеб для 
святых Даров называется просфорой; Дары хранятся в даро-
хранительнице, а переносятся в дароносице.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Освящаемые во время литургии хлеб и вино, 
ритуально подготовленные священником в алтаре для прича-
щения верующих’ [часто в сочетании святые Дары]. 
  1. Вкушение, или принятие, святых Даров составляет таин-

ство причащения тела и крови Христовых (евхаристии). Хлеб 
для Даров приготавливается из пшеничной муки, замешанной 
на воде, при этом в православии хлеб дрожжевой, а в католи-
цизме пресный, что считается важным различием; вино ис-
пользуется красное виноградное.
2. Используются и другие варианты написания сочетания свя-
тые Дары: Святые Дары, Святые дары и святые дары. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запасные дары [заготавливаются для 
причащения больных и умирающих в Страстной четверг]; 
литургия преждеосвященных Даров; принять святые Дары; 
вкусить <приобщиться, причаститься> святых Даров; при-
общить <причастить> умирающего святых Даров. 
 Когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас 

«беснование» прекращалось и больные […] успокаивались 
(Ф. М. Достоевский). В конце была приписка, что священник 
приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил 
запасными дарами (С. Т. Аксаков). Он предупредил меня, что 
мы заедем в костел за святыми дарами для причащения уми-
рающего и что с человеком, который везет святые дары, 
нельзя разговаривать (К. Паустовский). Как я могу служить 
обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили (В. Ша-
ламов). Поднимешь глаза – на амвоне стоит священник 
со святыми Дарами, и чудится, скорбный свет идет от чаши 
(П. Краснов). Джованни хотелось, чтобы с ним повторилось 
чудо, о котором говорил Савонарола, – чтобы огненные лучи, 
выйдя из чаши со Святыми Дарами, выжгли в теле его, как 
раскаленное железо, крестные раны (Д. Мережковский). 
ДЕР: дарохранительница; дароносица. 
◊ дар Валдая ‘валдайский колокольчик, в основном ямщиц-
кий, имеющий особую форму и высоту звучания’: Оглушаю-
щий свист лихача […], мешаясь с переливами серебряного 
дара Валдая […] делают из сельской улицы что-то такое, 
от чего какая-нибудь древняя старуха, […] невольно схваты-
вает себя обеими руками за голову и приседает (А. И. Леви-
тов); дар слова ‘литературный талант’: Брать уроки у Лидии 
Чуковской можно, конечно, лишь потому, что ее моральный 
дар соединился с даром слова («Знание – сила», 2011); книжн. 
дары данайцев ‘дары врагов, к которым нужно относиться 
с подозрением’ [из крылатого выражения Бойтесь данайцев, 
(и) дары приносящих ‘Следует проявлять бдительность в слу-
чае, если враг проявляет неожиданное дружелюбие или щед-
рость, так как это может оказаться опасной уловкой’, связан-
ного с эпизодом из «Энеиды» Вергилия о военной хитрости, 
примененной древними греками при захвате Трои, когда вну-
три подаренной троянцам статуи коня скрывались греческие 
лазутчики, которые и открыли ворота осажденного города]; 
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шутл. мешать <путать> божий дар с яичницей ‘сопостав-
лять несоизмеримые по масштабу и значимости явления’: В  
общем, идея желтых профсоюзов. – Ну, положим, не жел-
тых профсоюзов, – строго поглядел на него Гуляев, – а Фрид-
риха Энгельса, так что не мешайте божий дар с яичницей 
(Ю. Домбровский). [И. Л.]

ДАРИ́ТЬ, ГЛАГ; дарю́, да́рит и устар. дари́т, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ даря́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ да́ренный; 
НЕСОВ; СОВ подарить. 

дарить 1.1 ‘преподносить в дар’: дарить девушкам цветы. 
дарить 1.2, необиходн. ‘оказывать знаки внимания’: дарить 
улыбки.
дарить 1.3, необиходн. ‘сделать что-то хорошее’: подарить за-
боту.
дарить 2.1, необиходн. ‘как бы дарить 1.1’ [о высшей силе]: Судьба 
подарила им встречу.
дарить 2.2, необиходн. ‘быть причиной’: Лес дарит радость оди-
ночества.

дарить 1.1
Дарить цветы и дорогие подарки; подарить сыну на день ро-
ждения велосипед; подарить картину музею; Правильно ли 
дарить детям деньги?; Компания  дарит вам абонемент.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дарит А3 А2 по поводу А4 ‘Лицо A1 дает лицу 
А3 объект А2 бесплатно и навсегда, желая выразить хорошее 
отношение к А3, часто в связи с праздником или поводом 
А4’.
КОММЕНТАРИИ. 
1. Расширенные употребления применительно к нематери-
альным и символическим объектам в роли А2: дарить рифму 
<сравнение>; подарить молодым ключи от машины [пере-
дать в их собственность саму машину]; необиходн. подарить 
(мужу) сына [ребенок не передается мужу в собственность, 
как подарок рассматривается радость отцовства]; Пушкин 
подарил Титову сюжет повести «Уединенный домик на Ва-
сильевском» [разрешил использовать в своем произведении];  
Дарю тебе этот закат!
2. Сдвинутые употребления применительно к бесплатной 
передаче товаров или бесплатному оказанию услуг в реклам-
ных целях: При покупке одной упаковки вторую фирма вам 
подарит; У нас проходит акция: мы дарим клиентам допол-
нительный час в бассейне. 
3. Сдвинутые употребления применительно к тому, что не яв-
ляется собственностью А1: Строители подарили москвичам 
новый тоннель; Еще в 1944 году Сталин подарил выкатив-
шейся в Восточную Европу, побеждающей своей Армии но-
вую форму (Э. Лимонов).
4. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда 
человек не планировал отдавать что-л. бесплатно и не испы-
тывает добрых чувств к лицу А3: Не собираюсь дарить свою 
пенсию государству; Они включили в счет три лишних блю-
да – то есть, мы подарили этой забегаловке кучу денег!; Он 
был измучен бездомностью, необходимостью из года в год да-
рить деньги за жилье чужому дяде (А. Иличевский).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ
А2 • ВИН: дарить цветы.
А3 • ДАТ: дарить жене (букет).
А4 • на ВИН: дарить на Новый год. 
 • к ДАТ: подарить к окончанию школы.
УПРАВЛЕНИЕ 2, устар.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: дарить фавориток (драгоценностями).

А2 • ТВОР: дарить табакерками (придворных); Посмо-
трит – рублем подарит (Н. А. Некрасов).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подарить роскошный <скромный> пода-
рок; подарить от всей души <от всего сердца>; устар. да-
рить деньгами [Мы никогда не могли угодить ей с подарком 
и в конце концов решили дарить деньгами].
 Двадцать лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их 

всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки (С. До-
влатов).  Замнаркома […] протянул ее мне. – Вот, пожалуй-
ста, дарю. В этой книжке все работы Энгельса по древней-
шей истории (Ю. Домбровский). Альбом этот подарили ей 
в госпитале к какому-то, уж не вспомнить, торжественно-
му дню (В. Астафьев). Отец подарил сыну маленький медный 
микроскоп с пятидесятикратным увеличением (Л. Улицкая). 
И они [студенты] будут бежать к ней [преподавателю] 
домой, звонить по телефону и дарить цветы по праздни-
кам (Ю. Трифонов).  Нет, предложить такой подарок было 
стыдно. Ведь обиделась бы я, если бы мне кто-нибудь пода-
рил старые туфли? (И. Грекова).
СИН: преподнести, передать в дар, презентовать, ода-
рить, сделать подарок; АНА: вручить; поднести (цветы); 
пожертвовать; дать; отдать; КОНВ: удостоить; ДЕР: 
даритель; дар, подарок; дарёный; даровой, дармовой; даром, 
задаром, задарма; отдаривать. 
дарить 1.2, необиходн.
Подарить поклоннику ласковый взгляд; дарить женщинам 
воздушнеые поцелуи <изысканные комплименты>; подарить 
кавалера нежным взором.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дарит А2 человеку А3 ‘Человек А1 жестами 
или мимикой А2 выражает свой интерес или симпатию чело-
веку А3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: дарить улыбку.
А3 • ДАТ: дарить мужчинам (нежные взгляды).
УПРАВЛЕНИЕ 2, устар.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: дарить женщин (нежными улыбками).
А2 • ТВОР: дарить взорами (восхищенных дам).
 Иван Павлыч ходил от одного к другому, перед некото-

рыми на секундочку останавливался, дарил улыбкой, трепал 
по плечу или по спине и отправлялся далее (М. Е. Салтыков-
Щедрин). Еще оставалось бы сказать что-нибудь о тех леди 
и мисс, которые, поравнявшись с вами на улице, дарят улыб-
кой или выразительным взглядом (И. А. Гончаров). За такую, 
уже настоящую, несомненную любезность кухарка дарит 
щедрого кучера взглядом, описать который нет никакой воз-
можности (И. Т. Кокорев). Пойдемте… Таэль, – сказала Ро-
дис, даря инженеру улыбку (И. Ефремов). Бурнашову нестер-
пимо захотелось вдруг, чтобы Лиза обернулась и подарила 
обещающий взгляд (В. Личутин). 
АНА: бросать; расточать; посылать; КОНВ: одаривать, 
адресовать; ласкать (взором).
дарить 1.3, необиходн.
Подарить заботу <любовь> брошенным детям; Она подари-
ла ему счастье; Он щедро дарил нас своим вниманием; Фонд 
«Подари жизнь» помогает спасать больных раком детей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дарит А2 человеку А3 ‘Человек А1 делает ка-
кое-то хорошее А2 человеку А3 или ведет себя так, что в ре-
зультате человек А3 находится в хорошем состоянии А2’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: дарить нежность.
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А3 • ДАТ: дарить ребенку (заботу).
УПРАВЛЕНИЕ 2, устар.
А1 • ИМ
А3 • ВИН: дарить женщин (теплом).
А2 • ТВОР: дарить любовью (окружающих).
 Но мне было слишком хорошо, я растаял от тепла, ко-

торое он дарил мне за всех, кто не додал его прежде (М. Пе-
тросян). Один дружит и дарит опытом, другой, дружа, обо-
гащается опытом (В. Гроссман). Неужели нельзя подарить 
старому человеку немного радости? (И. Грекова). Девушка 
дарила своим вниманием обоих (Д. Рубина). Она уверяла меня 
в этом без истерических заклинаний – спокойным голосом 
медсестры, которая подходит к постели, взбивает подушку 
и дарит надежду (А. Алексин). 
СИН: одаривать; АНА: уделить; КОНВ: окружить; АНТ: об-
делить, обойти. 
дарить 2.1, необиходн. перен.
Судьба подарила мне три встречи с этим поразительным 
человеком; Жизнь нечасто дарит второй шанс; Природа по-
дарила этой маленькой стране невероятно разнообразную 
растительность.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дарит А2 А3 ‘Высшая сила А1 делает так, что 
объект А3 хорошее свойство или находиться в благоприятной 
для него ситуации А2, как бы дария 1.1 А3 эти свойство или 
ситуацию’. 
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Фортуна дарит (счастье в игре).
А2 • ВИН: дарить удачу.
А3 • ДАТ: дарить счастливчику (шанс).
УПРАВЛЕНИЕ 2, устар.
А1 • ИМ: Жизнь дарит (нас счастьем).
А3 • ВИН: дарить человека (счастьем жить).
А2 • ТВОР: дарить счастьем (избранных).
 Судьба подарила нам безоблачно-яркий день, и мы летели 

над Альпами, над их снежными вершинами, ущельями, ледни-
ками и озерами (В. Катаев).  В отпуске-отставке я жил хо-
рошо и спокойно. Здорово, когда жизнь дарит такие паузы! 
Время отдохнуть, перегруппироваться внутри себя, восста-
новиться (Г. Садулаев). Ответ на вопрос, из чего строить, 
прост: оглянитесь кругом, самое лучшее дарит человеку при-
рода («Домовой», 2002.05.04). Убеждаешься, что живому 
существу природа дарит лучшие краски и фантазию (Д. Гра-
нин).
СИН: одаривать; даровать; КОНВ: достаться; выдаться; 
АНТ: обделить; наказать, покарать; ДЕР: дар. 
дарить 2.2, необиходн.
Одиночество дарит нам радость самопознания; Творчество 
подарило его высшим счастьем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дарит А2 А3  ‘А1 – причина благоприятной 
для человека А3 ситуации А2 или приятного чувства А2’. 
  Иронические употребления применительно к чему-то 

неприятному в роли А3: Простите…– прохрипел Степа, 
чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему 
показалось, что пол возле кровати ушел куда-то (М. Бул-
гаков).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Дождь дарит (спасение от засухи).
А2 • ВИН: дарить избавление.
А3 • ДАТ: дарить больному (облегчение).
УПРАВЛЕНИЕ 2, устар.
А1 • ИМ: Болезнь дарит (больного волшебными грезами).
А3 • ВИН: дарить больного (грезами).
А2 • ТВОР: дарить (больного) грезами.

 Упавший за ночь снег дарит запах детства и роди-
ны (В. Аксенов). Милию же Алексеевичу эти плебейские 
рюмочные дарили минутное забвение опасности, незри-
мой и всепроникающей (Ю. Давыдов). Сушь Ширвана к югу 
сменялась Ленкоранской низменностью с субтропическим 
климатом, дарившим два урожая цитрусов и четыре уро-
жая овощей (А. Иличевский). Но тогда, подумал он, если 
продолжение пути не приводит к выходу, может, отказ 
от бессмысленного движения вперед дарит освобожде-
ние? (Д. Глуховский). И действие водки стало иным – теперь 
она не дарила легкость и решимость изменить свою жизнь, 
а давила, крутила, душила (Р. Сенчин). Что ни говорите, хо-
рошо чувствовать себя незаметным, а что, если не город, да-
рит нам это уютное ощущение? (О. Зайончковский).
СИН: даровать, приносить, доставлять; АНА: вызывать.
◊ подарить жизнь см. ЖИЗНЬ. [И. Л.]

ДА́РОМ, НАРЕЧ.
даром 1 
Отдать ненужные вещи даром; привыкнуть все получать 
даром; Дешевле – только даром; Даром я у вас такую ценную 
книгу взять не могу – давайте хотя бы поменяемся.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не платя деньги за объект или работу в случае, 
когда за них обычно платят, часто в силу особых взаимоотно-
шений между участниками ситуации; или не получая деньги 
за объект или работу в случае, когда их обычно получают’.
  1. Даром, в отличие от бесплатно, обычно не подразумева-

ет узаконенное отсутствие компенсации: Он ходит в театры 
даром [скорее всего, по знакомству]; Он ходит в театры бес-
платно [вероятно, ему положено].
2. Ослабленные употребления в значении ‘очень дешево’: 
За такую шубу пятьдесят тысяч – это просто даром!; Сей-
час ты белого [арбуза] и за тыщу не найдешь! На! даром 
даю! Бери! – кричит продавец (Ю. Домбровский).
3. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда 
человек получает деньги за работу, но не выполняет ее: даром 
зарплату получать; Мне даром никто деньги платить не же-
лает (Ю. Домбровский). 
4. Образные употребления применительно к ситуациям, когда 
речь идет не о материальной компенсации, а о затратах сил 
и ущербе для здоровья, которыми человек как бы расплачивает-
ся за что-л.: Такие стрессы для организма даром не проходят; 
Наш утилитаризм породит […] стремление бездумно вос-
пользоваться материальными благами прогресса, доставше-
гося без усилий, даром (А. и Б. Стругацкие);  Быстрый переход 
[…] к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиан-
тами и авантюриста даром не дался (И. Ильф, Е. Петров).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Даром достаться; совершенно <абсо-
лютно> даром; совсем <почти, практически> даром; Ин-
тернет-ресурс «Отдам даром»; Бери даром! Никто не ста-
нет работать даром.
 Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, 

а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пят-
надцать (Н. В. Гоголь). Мне даром никто деньги платить 
не желает (Ю. Домбровский). А может быть, вы хотите, 
чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от кварти-
ры, где деньги лежат (И. Ильф, Е. Петров). Дескать, во всем 
Нью-Йорке […] круглый год и почти даром всякие бананы 
и ананасы (Е. Козловский). Этот вор […]  норовит даром 
жить в прекрасной комнате (Е. Шварц). Конечно, Мосол да-
ром ничего не отдаст, во всяком случае покуражится, еще 
бы – сам Шах стоит перед ним и о чем-то просит (Ф. Не-
знанский, Э. Тополь).
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СИН: бесплатно, (просто) так  [Бери (просто) так!], разг. 
за (просто) так, разг. задаром, разг.-сниж. задарма, разг. 
за здорово живешь, разг. на дармовщинку, разг. за красивые 
глаза, необиходн. или офиц. безвозмездно, разг. за спасибо, 
разг.-сниж. на халяву, жарг. на шару, жарг. уходящ.  на шармач-
ка, разг. уходящ.  нашаромыжку; АНА: по дешевке, за бесце-
нок, за копейки, дешево, недорого; за <на> чужой счет; разг. 
уходящ.  на чужачка; бескорыстно; зайцем; АНТ: за деньги, 
за вознаграждение, за плату, за мзду, офиц.  возмездно; взай-
мы, заимообразно, в долг; ДЕР: даровой, разг. дармовой.
даром 2, обиходн.
Столько времени даром потеряли!; Не трать даром слов: он 
не передумает; Что у тебя машина даром стоит <пропада-
ет>, лучше продай.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не принося никакой пользы’ [обычно о расхо-
довании ресурсов].
  1. Расширенные устаревшие употребления применительно 

к отсутствию  серьезных причин или оснований для чего-л.: 
Обвиненный подумает: «Коли меня винят даром, сем-ка я за-
служу это, – ведь терять-то уж нечего» (А. А. Бестужев-
Марлинский); Кто в Советской России не подвергается 
опасности, тем более человек в таком положении, как Во-
робьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают 
(И. Ильф, Е. Петров).
2. Шутливые употребления, обыгрывающие два значения да-
ром: Лечиться даром – даром лечиться [‘Бесплатное лечение 
бесполезно’].
 Я на это просто смотреть не мог: сколько они хозяйского 

добра даром переводят (А. и Б. Стругацкие). У Георгия Ива-
нова, кажется, не пропадает даром ни одна буква; каждый 
стих, каждый слог обдуман и обработан (В. Ходасевич). 
Даром я, что ли, учил инструкцию! Я мог бы и сам объяс-
нить кому угодно, как туда проехать из любой точки Мюн-
хена (В. Кунин). Не пропадет даром пролитая кровь ни в чем 
не повинных людей, голод и страдания народных масс, плач 
детей и отчаяние матерей (Ю. Семенов). Времени он даром 
не терял, все время корпя над какими-то книжками (И. Эрен-
бург). Ведь чуяло сердце – даром бланк порчу (В. Каплан).
СИН: напрасно, зря, необиходн. тщетно, безуспешно, беспо-
лезно, бесплодно,  необиходн. безрезультатно, разг. без тол-
ку, разг. впустую, вхолостую, понапрасну, попусту, устар. вы-
сок. вотще, устар. втуне, прост. зазря; АНА: разг.-сниж. коту 
<псу> под хвост; неудачно; нерационально; бессмысленно; 
насмарку; АНТ: успешно, с успехом, удачно; выгодно, с поль-
зой; ДЕР: сизифов труд . 
◊ даром есть (свой) хлеб см. ХЛЕБ; Это тебе <вам>  даром 
не пройдет! ‘Говорящий, считая, что кто-л. поступил плохо, 
сообщает ему, что он будет наказан’. [И. Л.]

ДА́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы. 
дата 1.1
Точная дата его рождения неизвестна; Дата судебного засе-
дания еще не назначена. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дата A1 ‘День, месяц и год события A1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: дата встречи <взятия Берлина>.
 • когда ПРЕДЛ: дата, когда вернется отец. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Текущая дата; сегодняшняя <завтра-
шняя> дата; январская <февральская, …> дата; точная 
<приблизительная, примерная> дата; дата по старому 
<новому> стилю; дата рождения <появления на свет, смер-
ти, гибели>; даты жизни; дата отъезда <приезда, вылета, 
прилета>; дата выборов <конференции>; дата выпуска; 

дата выдачи <регистрации> документа; дата подписания 
<вступления в силу> договора; дата заполнения анкеты; 
дата начала продаж; дата окончания приема заявок; вы-
брать дату; назначить дату; назвать дату; подтвердить 
дату; согласовать дату; уточнить дату; узнать дату; запо-
мнить дату; забыть <вспомнить> дату; заучивать даты; 
Близится <приближается> дата.
 Эту дату, 5 октября 1958 года, я очень лелеял вначале 

(А. Битов). Радда Юльевна обещала о точной дате выписки 
сообщить позднее, числа пятого (Ю. Трифонов). Бережков, 
не затрудняясь, назвал дату, когда случился новый поворот 
в его судьбе (А. Бек). Впрочем, память у лейтенанта еще 
не начала отказывать и он помнил почти все цифры и даты, 
не говоря уже о фамилиях и именах (В. Корнилов). 
СИН: день, число; АНА: срок, время; ДЕР: календарь.
дата 1.2
У отца приближалась круглая дата; Торжественную дату 
было решено отметить в ресторане.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘День, на целое число лет (обычно кратное пяти) 
отстоящий от дня события, которое говорящий считает нуж-
ным не забывать и особым образом выделять, или само это 
число лет’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Торжественная <знаменательная, слав-
ная> дата; памятная дата; важная дата; особая дата; 
круглая дата; семейная дата; очередная дата; отметить 
<отпраздновать> дату; поздравить с датой.
 Подарок-то мы пошлем, но все равно нехорошо, ему ведь 

пятьдесят лет, особая дата (В. Гроссман). Тридцать лет – 
дата! Пятьдесят лет – тоже дата! Почему их не отме-
тить? (А. Рыбаков). А вспомнить, какая вчера была дата, 
ты, конечно, не мог? (Г. Владимов). Отмечали печальную 
дату: сорок лет со дня кончины нашей бабушки (Б. Василь-
ев). Как и перед всякой выдающейся датой, тюремный ре-
жим заметно усилился (Е. Гинзбург). 
СИН: день; АНА: годовщина; юбилей; праздник; событие; 
...летие.
дата 2
Распишитесь и поставьте дату; Дата на письме расплы-
лась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Текст, состоящий из указания дня, месяца 
и обычно года’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дата на документе; дата на дисплее; 
поставить дату; вписать дату; исправить дату; сверить 
даты; дата стоит.
 Не было даже номера комнаты. Только – время и дата. 

Я знал, что такие повестки недействительны (С. Довлатов). 
Письмо было без даты – глупейшая женская манера! (И. Гре-
кова). Письмо было датировано самыми первыми годами но-
вого века, и город, который стоял около даты, Ганка знал 
хорошо (Ю. Домбровский). Велел всем написать заявления 
об увольнении по собственному желанию, с подписью, но без 
даты (С. Каледин). Поговаривали, что во время войны, поль-
зуясь суматохой и стрельбой, она переделала паспорт, изме-
нила дату своего рождения (В. Токарева). 
СИН: число, день; АНА: время; ДЕР: датировать; датиров-
ка. [Б. И.] 

ДА́ТСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое. 
датский 1
Датский язык <город>; датская кухня <земля>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к Дании’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Датское королевство; датский город; 
датская столица; датские берега; датский парламент; 
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датское правительство; датский король; датский принц; 
датское посольство; датский посол; датский писатель <ком-
позитор, философ>; датский флаг; датский язык; датская 
крона; датская фирма <компания>; датский корабль; дат-
ское пиво <масло>.
 Коля Сарафанников был по образованию специалистом 

по датскому языку (А. Ким). Всемирно прославленному дат-
скому карикатуристу труднее всего и не очень весело жилось 
именно в Дании, его родной стране (Б. Ефимов). На датские 
деньги «Новая Надежда», к примеру, организовала реаби-
литационный центр в Новгородской области («Звезда», 
2001).
датский 1.2, лингв.
Датский алфавит; датский синтаксис; датский словарь; 
датская грамматика <орфография>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к датскому языку или написан-
ный на датском языке’.
 Подтверждением этого положения может служить 

небольшая датская грамматика И. Г. Васильевой, изданная 
Московским университетом («Общее и германское языко-
знание», 1976). Студенты встретились с автором датской 
книги по домашнему пивоварению (Известия, 2007.12.24).
ДЕР: по-датски; датско- [датско-русский словарь].
датский 2, в функции СУЩ; МУЖСК; МН нет. 
Выучить датский; газеты на датском. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Датский язык’.
 Я никогда не мог понять, как это, например, Зяма Гердт 

вел «Необыкновенный концерт» на всех языках мира, как 
умудрился Игорь Костолевский выучить роль на датском, 
Олег Янковский – сыграть во Франции роль на французском 
(М. Козаков). Все статьи снабжены переводом на датский 
(«Неприкосновенный запас», 2003.03.16). [Б. И.] 

ДАТЬ, ГЛАГ; дам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду ́т, 
 ПОВЕЛ дай, ПРОШ дал, дала́, дало́ и да́ло, да́ли, ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ да́нный, дан, дана ́, дано́, даны́, ДЕЕПР дав; 
СОВ;  НЕСОВ дава́ть, кроме 9.2, 9.3, 11. 

дать 1.1 ‘переложить из своих рук в чужие’: дать карандаш <яб-
локо> соседу.
дать 1.2, обиходн. ‘выдать’: дать квартиру <зарплату, медаль, 
справку>.
дать 1.3, разг. ‘заплатить’: дать полтинник сверху; Сколько дашь?
дать 1.4, обиходн. ‘предоставить ресурс’: дать горячую воду; Свет 
давали на час. 
дать 1.5 ‘сообщить’: дать адрес <телефон>.
дать 2 ‘предоставить’: дать преимущество <надежду, образова-
ние, отпуск>.
дать 3.1 ‘поставить срок’: дать сутки на сборы <на размышле-
ние>.
дать 3.2, разг. ‘присудить наказание’: дать десять лет без права 
переписки.
дать 4.1 ‘присвоить имя’: дать имя <фамилию, прозвище>.
дать 4.2 ‘определить возраст’: На вид ей давали не больше два-
дцати.
дать 5, разг.-сниж. ‘ударить’: дать по шее <в ухо>; дать подза-
тыльник <оплеуху>.
дать 6.1 ‘провести’: дать концерт <урок, пресс-конференцию, ин-
тервью>. 
дать 6.2, уходящ. или высок. ‘устроить’: дать бал <прием в по-
сольстве>.
дать 7.1 ‘быть источником’: Что это дает?; Дуб дает желуди; 
Корова дает молоко.
дать 7.2, необиходн. ‘нарушиться’: дать трещину <течь, сбой>. 

дать 8.1 ‘произнести’: дать команду <совет, разрешение, обеща-
ние, ответ>. 
дать 8.2 ‘подать сигнал’: дать сигнал <знак, свисток, гудок>. 
дать 9.1 ‘не помешать’: дать ребенку поспать <отдохнуть>; 
дать супу остыть.
дать 9.2 ‘собираюсь сделать’: Дай-ка я подумаю немного.
дать 9.3, высок. ‘даровать свыше’: Нам не дано знать свою судьбу.
дать 10, разг.-сниж. груб. ‘вступить в сексуальные отношения’: 
Она дает всем подряд.
дать 11, мат. ‘содержаться в условии задачи’: Дано: X больше Y 
в 5 раз.

дать 1.1
Мальчик подошел к нищему и дал ему монетку; Дайте мне, 
пожалуйста, карандаш. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 ‘Человек A1, желая, чтобы человек 
A3 имел предмет A2, протянул A3 руку с A2, чтобы A3 взял 
A2, или положил A2 в руку A3, так, что A2 оказался у A3’. 
  Сдвинутые употребления в неопределенно-личных кон-

струкциях применительно к подаче блюд или напитков: Это 
была именно забегаловка, где давали скверный кофе и какие-то 
пирожные (А. Вяльцев); А в самолетах всегда дают завтрак? 
(Т. Устинова); Мать сама не любит, когда в гостях дают что-
нибудь неудобное, курицу, например (Г. Щербакова) [употреб-
ляется в разговорной речи вместо нейтрального подать].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дать яблоко <книгу, стакан сока>.
 • РОД: дать воды <хлеба, денег>.
 • ПАРТ: дать сахару <сыру>.
 • ИНФ: попить <поесть> [обычно о еде и питье].
А3 • ДАТ: дать дочери <другу, прохожему>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать ручку <линейку, ластик>; дать 
вилку <ложку, чашку>; дать конфету <банан, огурец, бутер-
брод, пирожок>; дать сигарету, дать прикурить [см. тж ◊]; 
дать мыло <расческу>; дать игрушку <пустышку>; дать 
очки <трость, сумку>; дать зонтик <шарф, кофту>; дать 
билет <чек>; дать письмо <конверт>; дать трубку [‘пере-
дать телефонную трубку тому, кто будет вести дальнейший 
разговор’]; дать автограф [‘поставить подпись на книге или 
другом подобном предмете’]. 
 Дайте наряд… Да не держите, а то порвем. Важный вcе-

таки документ (В. Войнович). Воды дайте, – попросил он 
хрипло (Ю. Домбровский). Никуда я из лагеря не пойду – теп-
ло, люди знакомые, кто даст сахару кусок, кто из посылки 
пирожка (В. Гроссман). Чего же тебе переодеть-то дать? 
(В. Шукшин). Шапку давайте, сказала старуха, и пальто 
снимите, я просушу (Ф. Горенштейн). У кинотеатра он выса-
дил шофера, дал ему червонец (А. Азольский).
СИН: подать, вручить; АНА: передать; отдать; протя-
нуть; разг. сунуть; разг. всунуть; разг. всучить; предложить; 
КОНВ: взять; АНТ: отобрать; ДЕР: раздать; додать; недо-
дать. 
дать 1.2, обиходн.
Им дали квартиру от завода; Когда дадут зарплату за ок-
тябрь? 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 ‘Уполномоченное официальное 
лицо A1 сделало так, что человек A3 стал обладателем объ-
екта A2, который ранее принадлежал A1 или который был со-
здан A1, или получил право на A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Комиссия дала <премию>.
А2 • ВИН: дать помещение <служебную машину>.
А3 • ДАТ: дать сотруднику <семьям военнослужащих>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать посмертно [о символических объ-
ектах]; дать номер (в гостинице); советск. дать жилплощадь 
<площадь>; дать транспорт; дать зарплату <аванс>; дать 
приз <награду>; дать орден <медаль>; дать грант, дать 
кредит <ссуду>; дать звание, разг. дать доцента <профес-
сора, народного артиста>; дать паспорт <пропуск>; дать 
справку <направление>; дать визу, дать гражданство.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-лич-
ных конструкциях: Мне дали отпуск <диплом>.
 Если он такой большой человек, то почему же ему не да-

дут квартиру казенную и такого размера, какой ему нужен? 
(В. Войнович). Им дали одну комнату в общежитии, и в этой 
комнате тете Мари досталась только узкая кровать в углу 
(И. Грекова). В университете был профилакторий с бес-
платным усиленным питанием, туда давали путевки (С. Ка-
ра-Мурза). Когда съемки закончились, редакторша зевнула 
и сказала деду Ивану, что неизвестно, кому дадут приз; у них 
в программе много сюжетов об умельцах (Л. Петрушевская). 
Это наш милицейский орден. Его обычно либо за тяжелое 
увечье дают, либо посмертно (Ф. Горенштейн). После об-
ширного инфаркта миокарда мне дали инвалидность («Здо-
ровье», 1999.03.15).
СИН: предоставить, выделить, выдать, выписать; АНА: 
вручить; присудить; присвоить (кому-л. звание); подать; 
подарить; КОНВ: получить; достаться; наградить, отме-
тить.
дать 1.3, разг.
«Командир, в Бирюлево поедем?» – «А сколько дашь?»; За это 
барахло больше двухсот рублей не дам. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 за A4 ‘Человек A1 заплатил чело-
веку A3 деньги A2, количество которых определил A1, за то-
вар или услугу A4, обычно оказанную неофициально, или для 
осуществления желательной для A1 деятельности A4’. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к временной 

передаче денег в сочетаниях типа дать взаймы (в долг).
2. Сдвинутые употребления применительно к обмену денег: 
В Сбербанке за доллар сегодня дают 57 рублей.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дать тысячу <полтинник>.
 • РОД: дать денег.
А3 • ДАТ: дать водителю <медсестре>.
A4 • за ВИН: дать за доставку. 
 • на ВИН: дать на лечение [о пожертвовании].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать сверху; дать на лапу; дать чаевые 
<на чай>; дать взятку; дать (хорошую) цену; Дорого <мно-
го> бы я дал, чтобы (избавиться от чего-л). 
 Меня предупреждали, чтобы я больше сорока не давала. 

Но ямщик стоял на своем. – Ищите другого. Может, какой 
дурак и повезет дешевле, а я не могу (Н. Тэффи). Если я вам 
дам десять долларов, вы поможете мне в одном деле? (А. Ге-
ласимов). Коркошка и Малецкий быстренько прокопали тран-
шейку, за невесть откуда взявшимися халтурщиками рев-
ностно наблюдал дядя Федя, подозвавший к себе соседа и на 
ухо внушивший: больше двух червонцев парням этим не да-
вать (А. Азольский). Рыбаки утверждают, что наши скуп-
щики дают по 500 рублей за килограмм живого краба («Труд-
7», 2007.03.27). На других трассах торгуют картошкой 
и шашлыком, здесь – дровами. Проезжающие дают по долла-
ру за вязанку («Комсомольская правда», 2001.06.09).
СИН: заплатить, уплатить; АНА: подать; пожертво-
вать; КОНВ: взять [Сколько он с тебя взял?]; ДЕР: юр. дача 
(взятки).

дать 1.4, обиходн.
Вчера наконец дали горячую воду; Когда же дадут электри-
чество? 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 ‘Организация A1 предоставила лю-
дям A3 необходимый для их жизнедеятельности ресурс A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Мосгаз дал (газ).
А2 • ВИН: дать воду <тепло>.
А3 • ДАТ: дать (газ) жителям поселка.
 • в ВИН: дать (тепло) в дома.
 • в ПР: дать (электричество) в Заречном районе.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется преимущественно в не-
определенно-личных конструкциях.
 Я говорю, когда уже газ дадут, сил нет (А. Волос). Словно 

по мановению волшебной палочки, местные власти починят 
годами текущую крышу, дадут в дом тепло или подарят де-
тям-инвалидам аквариум с золотыми рыбками («Известия», 
2007.12.24). Например, в той же Будве воду дают по ча-
сам – с двух ночи до восьми утра («Комсомольская правда», 
2007.08.01). Свет в больнице дают на час в сутки, потому 
что на большее не хватает солярки (А. Берсенева).
СИН: пустить, запустить, включить; АНА: подвести; про-
вести; КОНВ: пойти [Тепло пошло в дома]; АНТ: отклю-
чить, выключить, перекрыть; ДЕР: подача.
дать 1.5
Знакомый дал мне телефон хорошего врача; Дай мне адрес, 
я тебе напишу. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 ‘Человек A1 сообщил человеку A3 
информацию A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дать телефон <адрес>.
А3 • ДАТ: дать (новый номер) другу <звонящему>.
 Шофер вcе-таки назвал себя и дал адрес (И. Грекова). Ка-

кая-то женщина звонила. Я велел ей дать музейный телефон 
(Ю. Домбровский). Прекрасно, – говорю, – дай мне номер 
его телефона. – Записывай (С. Довлатов). Правописание осо-
временено. Все даты даны по старому стилю (А. Морозов). 
Больше глава ABC никакой информации не дал, в очередной 
раз заинтриговав телезрителей по всему миру («Комсо-
мольская правда», 2007.07.26). Лектор дает нам материал, 
которого нет ни в одном учебнике («Коммерсантъ-Власть», 
2002).
СИН: сообщить, передать; АНА: назвать; привести; КОНВ: 
взять, узнать.
дать 2
Кто вам дал право вмешиваться?; Дайте мне возможность 
спокойно жить! 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 ‘Человек A1 сделал так, что чело-
век A3 получил возможность, право или ресурс A2’.
  1. Метонимические употребления применительно к людям 

или местам, с которыми предполагается говорить по телефо-
ну, в роли A2: Федорова дайте, – заговорил Бородыкин по те-
лефону (А. Слаповский); Через три минуты дали Брюссель. 
Знакомый голос четко произнес: – Хелло! (С. Довлатов).
2. Образные употребления применительно к эмоциям в роли 
A3: дать волю <выход> чувствам.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дать преимущество <время подумать>.
А3 • ДАТ: дать (отсрочку) опоздавшим.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать власть <свободу>; дать волю; 
дать убежище <пристанище, приют>; дать образование 
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<специальность, работу>; дать шанс <надежду>; дать по-
блажку <отсрочку, фору>; дать карт-бланш; дать скидку; 
дать дорогу; дать жизнь кому-л. [‘родить’].
 Дай передышку щедрому хоть до исхода дня, / Каину дай 

раскаянье… И не забудь про меня (Б. Окуджава). Даже прыгу-
нам в высоту дают всего три попытки (А. Хайт). Но сейчас, 
когда я вижу подлость, – гремел я, – я не намерен давать 
тебе потачку (Ю. Трифонов). Старик Ивановский был чело-
век состоятельный и сумел дать сыну образование (А. Ры-
баков). 
СИН: обеспечить, предоставить; АНА: предложить; КОНВ: 
получить, обрести; АНТ: лишить.
дать 3.1
Даю вам сутки на сборы; На разработку этой темы нам дали 
год. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 на A4 ‘Лицо A1 дало 2 возможность 
зависящему от него человеку A3 сделать A4 за время A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • РОД: дать месяц <двадцать четыре часа>.
А3 • ДАТ: дать (срок) инженерам <отделу>.
А4 • на ВИН: дать (день) на раздумья.
 • для РОД: дать (десять дней) для подготовки.
 • (на то,) чтобы ИНФ: дать (час) на то, чтобы со-

браться.
 Конечно, очень волнуюсь, я никогда не пела с оркестром. 

Кроме того, для заучивания мелодии Луков дает три дня 
(Т. Окуневская). На то, чтобы завершить все свои дела 
в Свердловске, мне дали месяц (И. Архипова). Времени на по-
гашение долгов дали неделю. Затем выгонят из студии 
(Е. и Н. Романовы). После серии бурных дискуссий на ноябрь-
ских и декабрьских заседаниях правительства Касьянов дал 
спорщикам два месяца на согласование позиций («Известия», 
2003.01.11). Владельцам дали день, чтобы те успели вывезти 
свое имущество («Известия», 2002.08.04). Ведь это получа-
ется два с половиной-три года! – возмущался министр. – 
А вам срок был дан – год! (А. Солженицын).
СИН: выделить, отпустить.
дать 3.2, разг.
Дать год условно; дать десять лет без права переписки; дать 
пожизненное заключение; дать высшую меру <вышку>. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 за A4 ‘Судебный орган A1 принял 
решение, что человек A3 должен понести наказание A2 или 
наказание в течение срока A2 за преступление A4’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Суд <трибунал> дал (год).
А2 • ВИН: дать пятнадцать суток.
А3 • ДАТ: дать (срок) вору <мошеннице>.
А4 • ВИН: дать (срок) за хищение.
  Возможно одновременное выражение срока и места наказа-

ния: дать десять лет строгого режима. Часто A2 указывает 
на срок лишения свободы, при этом место лишения свободы 
никак не выражается: Успенскому дали пять лет в разгар ли-
берализма (С. Довлатов).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-
личных конструкциях: Ему дали штраф <десять суток аре-
ста>.
 Пятнадцать суток дали, без курева, без ничего (С. До-

влатов). Взяточничество в нашей стране считается одним 
из тягчайших преступлений, за которое смертную казнь 
дают сплошь и рядом (В. Войнович). Отцу дали год условно, 
Сидорову год заключения (А. Рыбаков). Если б Шухову дали 
карцер за что другое, где б он заслужил – не так бы было 

обидно (А. Солженицын). Гуманный португальский суд дал 
Ричарду и другому литовскому наркокурьеру Рамунасу по че-
тыре с половиной года каждому («Русский репортер», № 37 
(215), 2011.09.22).
СИН: присудить, сленг впаять; КОНВ: получить.
дать 4.1
Ребенку дали имя лишь через месяц после рождения; Некото-
рые хозяева дают своим собакам очень забавные клички. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 ‘Человек A1 решил, что объект A3 
должен иметь имя A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дать заглавие <фамилию>.
А3 • ДАТ: дать (имя) новорожденному; дать (название) со-

звездию.
 Фамилии в свое время давали не только по месту житель-

ства, но и по профессии (А. Рыбаков). Младшему, Леопольду, 
как бы умышленно дали заморское имя (С. Довлатов). Лучше 
всего дам им всем прозвища, которые буду писать с малень-
кой буквы, как обыкновенные слова: ключик, птицелов, эскесс 
(В. Катаев). Ученые давно догадались, что существуют теп-
ловые лучи. Им дали название инфракрасных лучей («Юный 
натуралист», 1975, № 12).
СИН: присвоить (кому-л. имя), выбрать; КОНВ: назвать, 
окрестить, наречь.
дать 4.2
На вид все давали новой учительнице не больше двадцати; 
Ему больше тридцати не дашь.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 A3 по A4 ‘Человек A1 по внешним при-
знакам A4 или способом A4 определил, что возраст человека 
A3 приблизительно равен A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • СКОЛЬКО: дать тридцать лет <не больше сорока, 

за пятьдесят, все шестьдесят>.
А3 • ДАТ: дать новой заведующей (сорок пять лет).
А4 • по ДАТ: дать по виду <по походке>.
 • на ВИН: дать на вид <на взгляд>.
 Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно 

дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год 
(М. Ю. Лермонтов). Сколько вы мне дадите? Спасибо! А за 
шестьдесят не хотите? Представьте себе! (А. Рыбаков). 
Я разыскал хранительницу музея и представился ей. Викто-
рии Альбертовне можно было дать лет сорок (С. Довлатов). 
В Ирины двадцать девять ей давали семнадцать (М. Вишне-
вецкая). Вы прекрасно одеты, Галя, и вам никак нельзя дать 
больше восемнадцати-двадцати (И. Грекова).
КОНВ: выглядеть [Она выглядит на тридцать].
дать 5, разг.-сниж.
Петьке надо по шее дать за такие слова; Ему дали тумака 
и спустили с лестницы.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 своим A4 дал A2 по A3 ‘Человек A1 своей ча-
стью тела A4 сильно ударил человека A2 по его части тела 
A3’. 
УПРАВЛЕНИЕ 1. 
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: дать прохожему.
А3 • по ДАТ: дать по физиономии.
 • в ВИН: дать в морду.
 • под ВИН: дать под зад.
А4 • ТВОР: дать кулаком <ногой>.
УПРАВЛЕНИЕ 2. 
А1 • ИМ.
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А2 • ВИН: дать подзатыльник <пощечину> [A3 одновре-
менно выражает тип и место удара].

 • РОД: дать тумаков <тычка> [A3 выражает тип удара].
А3 • ДАТ: дать хулигану.
А4 • ТВОР: дать левой рукой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <хорошенько, как следует> дать; 
дать по шее <по загривку, по ́ носу>, дать в ухо <в глаз>; 
дать под зад коленом; дать оплеуху <плюху, затрещину>; 
дать пинка <пенделя>; Сейчас как дам! [угроза].
 А с этой публикой так: дашь одному по морде, свалишь 

другого, и разбегутся все (Ю. Домбровский). Придерусь к че-
му-нибудь и дам ему по роже, – думал я (В. Аксенов). Тогда 
Кира сказала, как дают пощечину, чтобы привести человека 
в чувство (И. Безладнова). Вернувшись с работы домой, дай 
оплеуху жене – на всякий случай (В. Конецкий).
СИН: ударить, разг. треснуть, разг. врезать, разг.-сниж. 
вмазать, разг. заехать; КОНВ: разг. получить, разг. схлопо-
тать, разг.-сниж. огрести, ирон. заработать; ДЕР: разг. на-
давать.
дать 6.1
Дать пресс-конференцию <интервью>; давать сеансы гип-
ноза; Приходилось давать по два концерта в день; Мама да-
вала уроки математики на дому.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 для A3 ‘Человек A1 провел мероприя-
тие A2, предназначенное для людей A3’ [A3 обычно культур-
ное или образовательное мероприятие]. 
  1. Расширенные употребления применительно к группам 

людей и организациям в роли A1: Как твоя панк-группа, дае-
те концерты? (А. Грачев); 9 января 1885 года Мамонтовская 
опера давала в Камергерском «Русалку» Даргомыжского 
(«Известия», 2007.08.10).
2. Сдвинутые употребления применительно к военным дей-
ствиям в роли А2: дать бой <сражение>. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дать спектакль <гастроли>.
A3 • ДАТ: давать (уроки) абитуриентам.
 • перед ТВОР: давать (концерт) перед участниками кон-

ференции.
 Накануне он [Вертинский] дал концерт для ветеранов 

сцены в доме престарелых  (Л. Вертинская). Он давал тогда 
частные уроки немецкого языка, но не прошло и месяца, как 
не бедным репетитором, а счастливым женихом стал он 
приходить в этот дом (И. Муравьева). В летнее время Лиза 
давала консультации по европейским языкам для абитури-
ентов (В. Рыбаков). Толстой скоро дает спектакль и хочет 
пригласить всех лицейских (Ю. Тынянов). Советую вам уйти 
отсюда, здесь принцесса дает аудиенцию одному из своих 
подданных (Е. Шварц). Гроссмейстеры дали сеанс одновре-
менной игры на 120 досках («Известия», 2001.08.14).
СИН: провести; АНА: устроить, организовать; выступить; 
КОНВ: брать (уроки).
дать 6.2, уходящ. или высок.
В день именин государя давали бал; По случаю визита прези-
дента в посольстве был дан прием. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дало A2 ‘Лицо A1 организовало торжествен-
ное мероприятие A2, обычно предполагающее приглашение 
большого числа гостей и изысканное угощение’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Посольство дало (прием).
А2 • ВИН: дать банкет <бал>.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-лич-
ных конструкциях: Во дворце давали прием.

 В Х-ом общественном клубе с благотворительной целью 
давали бал-маскарад (А. П. Чехов). Через два дня господином 
Родоканаки дан раут на сто кувертов (Ю. Тынянов). Пир 
был дан в Таврическом дворце, среди гобеленов и мраморов 
российских императоров (М. Веллер). В день открытия кон-
гресса был дан прием во Дворце съездов (Д. Гранин). Генерал 
Николай Бодиско в течение двадцати четырех дней беспре-
рывно давал балы (С. Васильева).
СИН: устроить, провести.
дать 7.1
Не нервничай так – что это тебе даст?; Мастерская давала 
им небольшой доход; Дуб дает желуди; Корова дает молоко; 
Лампа дает уютный свет.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дало A3 A2 ‘Результатом существования или 
функционирования объекта A1, процесса или деятельности 
A1 стали полезные для человека A3 объект или явление A2’. 
  Образные употребления: Мысль, как живое древо, дает 

плоды, только если развивается естественно (А. Солжени-
цын).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Разговор дал (результат).
А2 • ВИН: дать эффект.
A3 • ТВОР: дать жителям.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать начало чему-л; дать импульс <тол-
чок> чему-л.; дать всходы <ростки>; дать приплод; дать 
сок; дать пищу (для подозрений).
 Опрос местного населения желаемого результата не дал 

(А. Азольский). Что мне с Шулейкиным спорить? Это ведь 
ничего не даст (Б. Окуджава). Большинство электрических 
лампочек было выключено, а те, что горели, мало давали све-
та (А. Новиков-Прибой). И липы, которые мы сажали на Ле-
нинской прошлым летом, станут большими и дадут тень 
(А. Арбузов). Первые всходы фасоль дала уже через три дня 
(Д. Липскеров). Эти растения давали тяжелые гроздья длин-
ных желтых, серповидно изогнутых плодов с нежным и аро-
матным сладким содержимым (И. Ефремов).
СИН: принести; АНА: произвести; привести; создать; ро-
дить; ДЕР: придать.
дать 7.2, необиходн.
Мост дал трещину, и проезд был закрыт; Провод почему-то 
дал пробой. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дало A2 ‘В объекте A1 появился изъян A2, на-
рушивший его целостность или препятствующий нормально-
му функционированию’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Труба дала (течь).
А2 • ВИН: дать крен <осложнения>.
 Внезапно яйцо дало змеистую трещину (Л. Петрушев-

ская). [Бронзовый сплав] не дает усадки, точно воспроизво-
дит форму, стоек, тверд (И. Ефремов). Он все придирался 
к тому, что бак и трубы дают течь, и с особой тщатель-
ностью подвинчивал гайки и краны (А. Фадеев). Однажды 
диктофон дал сбой (Е. Чижова). 
КОНВ: образоваться, появиться, возникнуть.
дать 8.1
Полковник дал команду строиться; Все любят давать сове-
ты другим. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 человеку A3 ‘Человек A1 совершил ре-
чевое действие A2, адресованное человеку A3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дать показания.
А3 • ДАТ: дать журналисту (согласие на интервью) .
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать команду <приказ, указание, распо-
ряжение>; дать задание <поручение, инструкции>; дать 
разрешение <позволение>, дать «добро» (на что-л.); дать 
совет <консультацию, рекомендацию>; дать обещание <га-
рантию, зарок, клятву, присягу, подписку>; дать объяснение 
<разъяснение>; дать ответ <комментарий>; дать заклю-
чение <отзыв, оценку, характеристику, определение>; дать 
согласие; дать отвод; дать нагоняй <взбучку>. 
 Эта группа слов вмещала настолько разнообразные эле-

менты, что трудно дать им какое-либо общее определение 
(Ю. Давыдов). Характеристики, которые он дает людям, 
едки и разоблачительны (Д. Гранин). Иногда появлялся скульп-
тор Чудновский. Давал руководящие указания (С. Довлатов). 
В американские дискуссии вмешиваться не хочу и тем более 
не даю никаких рекомендаций (В. Аксенов). Но сейчас Лариса 
тем не менее дает советы, а Рита – внимает (Ю. Трифо-
нов). Отец разъярялся, шумел, давал Василию нагоняй, ругал 
при этом всех – Власика, теток, весь дом, – но дело от этого 
не улучшалось (С. Аллилуева).
СИН: отдать; АНА: произнести, сказать; КОНВ: полу-
чить.
дать 8.2
Судья дал свисток, и игра началась; На пароходе дали два 
длинных гудка.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A2 ‘Человек A1 сделал так, чтобы прозву-
чал условный сигнал A2’. 
  1. Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли A1: Машинист мигнул помощнику, 
паровоз дал предупредительный сигнал (В. Гроссман); Три 
минуты истекли, на перроне оставалось все меньше моих по-
мощников, тепловоз дал гудок (А. Макаревич).
2. Расширенные употребления применительно к незвуковым 
сигналам в роли А2: Дает отмашку Леночка, / А ручка не дро-
жит (А. Галич).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
 • ВИН: дать тревожные звонки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать сигнал <знак>; дать старт; дать 
залп; дать (барабанную) дробь. 
 Шофер дал гудок. Толпа разошлась, и машина двинулась 

(В. Катаев). В казарме давали отбой в десять (И. Грекова). 
Старик подает и снимает верхнее платье с учителей, дает 
звонок в начале и конце урока (М. Шишкин). Модест Матвее-
вич сказал: «У меня все», – и дал отбой (А. и Б. Стругацкие). – 
Дежурный, дайте тревогу! – Какую? – Боевую. Даю боевую, 
все строятся с оружием (А. Болдырев).
СИН: подать; АНА: отбить, пробить.
дать 9.1
Дайте мне пройти; Ребенок не дает маме работать.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дал A3 сделать A2 ‘Человек A1 не препят-
ствовал тому, чтобы человек A3 сделал A2’ [по аналогии – 
о животных в роли A1: Миролюбиво виляя хвостом, Тузик 
повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографи-
ровать и потом повернулся левым (Ю. Коваль)]. 
  Расширенные употребления применительно к неживым 

объектам в роли A3: дать лаку высохнуть; дать супу немного 
остыть.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: дать (человеку) подумать.
А3 • ДАТ: дать ребенку (поспать).
КОНСТРУКЦИИ. В форме ПОВЕЛ конструкции типа Дай 
мне [A2] поесть [A3] можно преобразовать в конструкции 

типа Дай я [A2] поем [A3]: Погоди, дядя Семен, дай он расска-
жет (Л. Н. Толстой); – Арнольд, пропусти мамочку к двери, – 
нерешительно пискнули из квартиры, – дай мамочка откро-
ет, это дядя репетитор к тебе пришел (А. Старобинец).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дать объяснить <договорить>; дать 
отдохнуть <передохнуть>; Дайте мне выйти <пройти>; 
Слова не дадут сказать.
 Принесли это золото вам неизвестные, которым вы дали 

скрыться (Ю. Домбровский). Поликлинический прием с две-
надцати. Кате сегодня можно дать выспаться (Л. Улицкая). 
Договорить фразу до конца ему не дали (В. Войнович). Мама 
хотела продать кое-что, но я не дал (Е. Маркова). Не давал 
сбить себя с позиций, на которых стоял (И. Кио). – В общем, 
ясно, – сказал толстый парень в первом ряду. – Дайте высту-
пить человеку, – огрызнулась тощая женщина в комбинезоне 
(И. Грекова).
СИН: разрешить, позволить; КОНВ: даться; АНТ: поме-
шать, воспрепятствовать.
дать 9.2, только в форме ПОВЕЛ, НЕСОВ нет; разг.
Дай-ка я подумаю немного; Дайте я позвоню в справочную.
ЗНАЧЕНИЕ. Дай A2 ‘Говорящий говорит, что решил сделать 
A2, и собирается сделать A2’ [часто с частицей -ка].
  Расширенные употребления применительно к внутренней 

речи: Ну вот, построил он дворец и думает: дай-ка я в нем 
поселю самого послушного мальчика (Б. Минаев).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • ПРЕДЛ: Дай я принесу тебе зонтик [только предложе-

ния с глаголом в форме БУД 1-Л ЕД или 1-Л МН]. 
 Валюнчик, здравствуй, солнышко! Дай поцелую (И. Греко-

ва). Дай мы тебя за это обнимем! (Л. Сапожников). Он искал 
союзников, многих просил помочь, а потом сказал себе: «Дай-ка 
я попрошу Ролана Быкова, он хороший парень, он мне помо-
жет» (А. Медведев). Вот это? Дайте-ка я очки надену. Так… 
Это хлорофос (А. Галин). – А раз ты такой хитрый, Денис, 
дай-ка я задам тебе задачу (В. Драгунский). Однажды Пас-
халов говорит мне: «А, дайте-ка, я тоже подам документы 
на конкурс («Российская музыкальная газета», 2003.02.12).
дать 9.3,только в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ КР, НЕСОВ 
нет; высок.
Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется 
(Ф. И. Тютчев). 
ЗНАЧЕНИЕ. A2 дано A1 человеку A3 ‘Высшие силы A1 
устроили так, что человек A3 может сделать A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ТВОР: дано Богом <природой>.
 • от РОД: дано от Бога <от природы>.
 • ОТКУДА: дано свыше.
А2 • ИНФ: Разгадать его тайну нам не дано.
А3 • ДАТ: Гениям дано (предчувствовать свою судьбу).
КОНСТРУКЦИИ. A2 может быть выражено подлежащим при 
глаголе быть: Умение петь было ему дано свыше; Многое 
в таком танце дано от природы, многому невозможно на-
учить («Народное творчество», 2003, № 6).
 Привычка свыше нам дана, / Замена счастию она (А. С. 

Пушкин). Суждены вам благие порывы, / Но свершить ни-
чего не дано (Некрасов, МАС). Ощущать себя гением дано 
избранным (Д. Гранин). Беда еще в том, что людям слиш-
ком многое нужно, видимо, природой им не дано ограничи-
вать себя, как дано это животным (В. Быков). Мне не дано 
описать того впечатления, которое на меня произвело это 
письмо (М. Голованивская). 
СИН: судить [Нам не суждено увидеться]; АНА: даровать; 
КОНВ: смочь; ДЕР: дар.
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дать 10, разг.-сниж. груб. 
Давать всем подряд <кому попало>; Она всем парням дает; 
Ему ни одна не даст.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дала A2 ‘Женщина A1 вступила в сексуаль-
ные отношения с мужчиной A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: дать солдату.
 Ульяна ему не дала. Приглашенная им, въехала в Москву, 

в его комнату, делила с ним топчан, но отказала (С. Шаргу-
нов). Зачем же ты даешь первому встречному, если девушка, 
упрекнул он ее (А. Слаповский). Говорят, там недавно появи-
лась одна такая сиамская лапочка, которая никому не дает, 
да еще и огрызается, как стерва (В. Кунин). Шулейкин спал 
с ней. Потом скандал был. Потом замяли это дело… Она ему 
не дает теперь (Б. Окуджава).
СИН: спать; АНА: жить (с кем-л.); ДЕР: разг.-сниж. груб. 
давалка.
дать 11, только в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ, НЕСОВ нет; 
мат.
Дано: девочек в классе на три больше, чем мальчиков; Дан 
равносторонний треугольник.
ЗНАЧЕНИЕ. Дано A1 ‘Условие задачи состоит в том, что име-
ет место положение дел или объект A1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Дано уравнение.
 • ПРЕДЛ: Дано: X больше Y в 5 раз.
 Дано: робот на клетке h8. Надо: пройти по вертикали 

до h1 (Путеводитель по компьютеру для школьника). В деся-
тичной системе дано число 613. Записать его в восьмерич-
ной системе (Математика. Информатика. Учебное пособие). 
Построить в плоскости P квадрат, совмещенное положение 
a1b1c1d1 которого дано (Сборник задач по начертательной гео-
метрии). Чтобы использовать угол, данный в условии задачи, 
воспользуемся свойством вписанных углов (Т. Кирис).
◊ прост. дать деру <драла, стрекача, стречка, тягу> ‘бы-
стро убежать, обычно от опасности’: Как только медведь 
отошел на несколько шагов, Тендел дал деру и бежал до са-
мого Чегема (Ф. Искандер); Попадали со страха, а старший 
по команде, вместо того чтобы собрать людей, половину 
бросил, а сам дал стрекача по шоссе (К. Симонов); разг.-
сниж. дать дуба см. ДУБ; дать жизни см. ЖИЗНЬ; дать 
занавес см. ЗА́НАВЕС; дать круг <крюк, крюку, разг.-сниж. 
кругаля> ‘пройти или проехать более долгим путем, чем мож-
но’: Выходит, проплутав, я дал круг и вернулся к ее аулу? 
(Е. Пермяк); Говорит, будто он тут проездом на Дальний 
Восток, и нарочно дал крюку и своротил к нам в Юрятин, 
чтобы повидаться (Б. Пастернак); разг.-сниж. дать леща 
<раза́> ‘ударить’: Мне показалось странным, что жеребец 
ни разу почему-то не дал леща копытом, не отпихнул мощ-
ным задом и даже не мотнул по лицу хвостом! (В. Белов); 
У Семена перехватило дыхание, будто ему кто «дал раза 
под дыхало» (Н. Дубов); дать маху <промашку> ‘совершить 
ошибку’: На сто восемьдесят градусов надо развернуть сни-
мочек-то! Наборщики дали маху! (А. Азольский); Она сра-
зу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку, 
неправильно с ним уговорилась (Л. Улицкая); дать петуха 
см. ПЕТУ ́Х; дать прикурить а) ‘доставить много проблем’: 
Списали [медведицу] в подшефную школу. Там она дала при-
курить пионерам. Перевели в зверинец (В. Конецкий); б) 
‘одержать верх в борьбе’: Старички еще не сдулись. Вполне 
могут дать прикурить молодым («Русский репортер», 2015); 
в) обиходн. ‘дать возможность зарядить аккумулятор одного 

автомобиля от аккумулятора другого’: Дай прикурить! Акку-
мулятор сдох! («Комсомольская правда», 2008.11.19); дать 
сдачи см. СДА ́ЧА; дать ход см. ХОД; дать шороху см. 
ШО ́РОХ; дать знать кому-л. ‘сообщить’: Он отнесся ко мне 
с пониманием, записал телефон и обещал дать знать, когда 
появится что-либо достойное внимания (И. Архипова); дать 
понять кому-л. ‘косвенным образом сообщить’: Машинист 
не только понял Колину мимику, но сумел и сам пожатием 
плеч и поворотом головы в сторону вагонов дать понять: 
«А что делать?» (Б. Пастернак); дать по рукам см. РУ́КИ; 
дать по шапке см. ША ́ПКА; дать себе отчет в чем-л. см. 
ОТЧЁТ; дать себе труд см. ТРУД; дать задний ход см. 
ХОД; дать себя знать ‘начать оказывать влияние’: Бессон-
ница дала себя знать недели через две (М. Булгаков); не дать 
спуска <спуску> кому-л. см. СПУСК; не дать в обиду см. 
ОБИ ́ДА; дать голову на отсечение см. ГОЛОВА́; дать сто 
<десять> очков вперед см. ОЧКО́; A1 ни дать ни взять A2 
‘A1 очень похож на A2’: Передо мной старый садовник – ма-
ленький, сгорбленный, с всклокоченной густой бородой и ост-
рым личиком, ни дать ни взять гном (О. Чехова); как пить 
дать см. ПИТЬ; дай Бог см. БОГ; не дай Бог см. БОГ; дай 
Бог памяти см. БОГ; Кого-л. хлебом не корми, дай <а дай, 
только дай> сделать что-л. см. ХЛЕБ; A1 только дай что-л. 
‘Человек A1 готов на активные деструктивные действия при 
первой возможности’: Русскому человеку только дай свободу! 
Первым делом тещу зарежет! (С. Довлатов); Дай пять см. 
ПЯТЬ; Дай срок см. СРОК; Третьего не дано см. ТРЕ ́ТИЙ; 
разг.-сниж. Я те(бе) дам (что-л.) ‘Говорящий запрещает де-
лать что-л. или угрожает’: Куда? Куда скачешь, я те дам уди-
рать! (В. Быков); Проспишься, я с тобой устрою разговор, 
я те дам, дурь-то из тя повышибу (О. Павлов). [Б. И.] 

ДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; да́мся, да́шься, да ́стся, дади ́мся, дади ́тесь, 
даду ́тся, ПОВЕЛ да ́йся, ПРОШ да́лся и устар. дался́, дала́сь, 
дало́сь, дали́сь и да́лось, да́лись; СОВ; НЕСОВ дава ́ться.
даться 1.1, преим. в ОТРИЦ.
В реке рыбы столько, что она сама дается в руки; Я им жи-
вым не дамся!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дался А2 ‘Существо А1 не воспрепятствовало 
тому, чтобы существо А2 схватило его, как бы пойдя в руки 
А2’ [часто в составе сочетания даться в руки].
  1. Расширенные употребления применительно к движу-

щимся предметам в роли А2: Купюры вертелись в воздухе, 
не давались в руки (А. Троицкий).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А2: Сокровенный смысл великого творения 
не должен сразу же даваться в руки (М. Захаров); Литера-
турное счастье долго не давалось ей в руки (A. Нинов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лисица (никому) не давалась (в руки).
А2 • ДАТ: Не дамся врагам!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добровольно даться (в руки); просто так 
даваться (в руки); не даться медведю в лапы.
 За здорово живешь сохатый не дастся, волки это пони-

мали и теперь уравнивали силы (В. Ремизов). Глупыш один 
за нею кинулся, – но у моей-то рыбины счастливая была судь-
ба – не далась глупышу, не повезло ему, ушла в море (Г. Вла-
димов). Я сам дался санитарам. В карете, в выстуженной 
машине, я, правда, вновь пробовал биться (В. Маканин). Я в 
пять лет за ним заметил: он подкармливал бездомных кошек, 
а когда они привыкали, начинали даваться в руки, тащил 
к нам на девятый этаж и сбрасывал с балкона (М. Чула-
ки). Вслед за воздушным шариком из-за поворота выскочил 
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мальчик лет трех, пытаясь ухватить то нитку, то сам ша-
рик, но они не давались в руки (Е. Евтушенко). Говорят, грибы 
не каждому даются в руки («Юный натуралист», 1956). 
АНА: дать (себя поймать); самому идти в руки; КОНВ: пой-
мать; АНТ: вырваться; сопротивляться.
даться 1.2, преим. в ОТРИЦ; разг.
Ребенок не давался сделать укол; Спаниель обнюхал гостя, 
дался почесать за ухом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дался А2 для А3 ‘Существо А1 не воспрепят-
ствовало тому, чтобы человек А2, вступив в физический кон-
такт с А1, сделал с ним А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кошка не давалась (промывать глаза).
А2 • редк. ДАТ: (Закапывать в нос) дается только матери.
А3 • редк. ИНФ: (Спокойно) дается стричь ногти; (Кошка) 

не давалась промывать глаза.
 • в ВИН: не даться в обиду; устар. не даться в обман.
 Благодарили. Я подумал: «Не дамся целовать!». И не дал-

ся (Н. Амосов). Барышня стояла скромно и видом своим как 
бы говорила: «В обиду не дамся, но место свое знаю, будьте 
покойны» (В. Панова). Он услышал, как в полусне, ее наста-
вительный шепот: «Нет уж, Витенька, это уж когда запи-
шемся, а так я не дамся, не думай, не такая…» (Г. Владимов). 
[Галка] ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад 
прилетала (Б. Житков). Шиповник не давался сделать надрез, 
как не дается в ковку молодая лошадь, – он колол ей тонкие 
пальцы (С. Сергеев-Ценский).
СИН: разрешить, позволить, дать (себя одеть); АНА: согла-
ситься; поддаться, сдаться; АНТ: отказаться; сопротив-
ляться.
даться 2
Учеба давалась ему легко; Эти слова дались ей непросто; Ин-
дустриализация далась стране ценой колоссальных усилий; 
Роды дались ей неожиданно легко; Сколько она ни занималась 
с педагогом, верхние ноты ей все равно не давались.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дался А2 А3 ‘Лицо А2 достигло хорошего 
результата в действии или деятельности А1 или в создании 
объекта А1, приложив для этого усилия А3 или потратив ре-
сурс А3’.
  1. Метонимические употребления применительно к учеб-

ным дисциплинам, их разделам и т. п., которые А1 должен из-
учить, в роли А2: Алгебра <физика, термодинамика, теория 
чисел> ему не давалась.
2. Метонимические употребления применительно к отрезку 
времени в роли А1: Целый день в образе темпераментной 
энергичной журналистки дался ей нелегко (А. Маринина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Подъем в гору дался (путешественникам тяжело).
А2 • ДАТ: (Каждое движение) давалось бабушке (с трудом).
А3 • ТВОР: даваться огромным трудом <потом и кровью>.
 • КАК: даваться нелегко <без усилий, с первого раза>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Даться мучительно; даваться огром-
ным напряжением сил <усилием воли>, даваться дорогой 
<нелегкой> ценой, даваться ценой большого труда <долгих 
размышлений, жертв и страданий, тяжелых потерь>; да-
ваться без особого труда <без малейших усилий, без борь-
бы>, даваться с легкостью; Первый период матча <послед-
ний сезон, предыдущий год, третий курс> дался кому-л. ценой 
неимоверных усилий; Решение задачи все никак не давалось 
<далось не сразу, далось гораздо быстрее>.
 [Герман Ларош] в то время уже был совершенно готовым 

музыкантом, которому все трудности музыкальной техни-
ки дались без всякого усилия, сами собой (П. И. Чайковский). 

Каждая строка давалась Гоголю ценою величайших страда-
ний, мучительных размышлений, надрывов, болезненных при-
падков, ценой глубочайших сомнений, отчаянья (А. Ворон-
ский). Уж очень редки случаи, когда первый абзац дается без 
боя, без трепки нервов, без сомнений и поисков, легко и есте-
ственно (В. Аграновский). Большевики сумели провести гран-
диозную модернизацию страны за рекордно короткие сроки 
и […] победить в чудовищной по масштабам и жертвам вой-
не. Но все это далось ценой ужасных жертв и человеческо-
го перенапряжения («Эксперт», 2015). Этот ночной выпуск 
[новостей] дался ей большой кровью (М. Баконина). То, каким 
трудом тебе дается написать страницу текста, а потом 
это снять и смонтировать, знаешь только ты сам (В. Су-
риков, А. Меликян). 
АНА: стоить (больших усилий); удаться; получиться; по-
счастливиться; КОНВ: справиться, добиться, одолеть 
(подъем); суметь.
даться 3, только в форме СОВ ПРОШ; часто с местоимением 
этот в составе подлежащего; разг.
Дался тебе этот Париж! Только о нем и разговоры!; На кой 
черт <за каким чертом> ей далась эта дача! Неделями там 
возится!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дался А2 ‘Не имея А1, желая его иметь и счи-
тая А1 очень важным и ценным, человек А2 слишком много 
думает об А1 и, возможно, тратит слишком много сил на то, 
чтобы получить А1; говорящий выражает свое неодобрение 
и раздражение по этому поводу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дались (ей) эти цветы!
А2 • ДАТ: Дался же тебе <ему> (этот мерседес)! [А2 

обычно местоименное существительное].
КОНСТРУКЦИИ. Обычно используется в предложениях вида 
↓Дался А2 этот А1, часто восклицательных, с падением тона 
и возможным смыканием органов речи на сказуемом, предше-
ствующем подлежащему. 
 Дядя сначала нахмурился, а потом вдруг улыбнулся. «Дал-

ся вам этот Кениг! – сказал он. – Вот вы второй раз уже 
упоминаете о нем» (Ю. Домбровский). «Дались вам эти 
аборигены! – говорил я, ища слова утешения. – Первобыт-
ная нация. Что они могут дать нашему веку?» (Д. Гранин). 
Варенуха разрыдался и зашептал дрожащим голосом и ози-
раясь, что […] он просит, молит, жаждет быть запертым 
в бронированную камеру. «Тьфу ты черт! Вот далась им эта 
бронированная камера», – проворчал один из ведущих след-
ствие (М. Булгаков). «Расскажи, как Черный стал вожаком, 
ладно?» – просит она. – «Дался тебе этот Черный! Что ты 
им так заинтересовалась?» (М. Петросян). «А молоко-то он 
все равно пьет из банки. Хоть кол на голове теши!» […] «Ну 
что вы, Олег Николаевич, так расстраиваетесь? Далось вам 
это молоко!» – «Да, далось, далось!» (К. Шахназаров). «Еще 
не хватало, чтоб тебя из пионеров исключили!» – «Пап, да 
дались вам эти пионеры!» (А. Жвалевский, Е. Пастернак).
СИН: разг. сдаться [На кой тебе сдался тебе этот Париж!]; 
разг.-сниж. быть на фиг нужным [На фиг тебе нужна эта 
сумка!]; АНА: запасть в душу; разг. втемяшиться (в голову), 
засесть в голове; КОНВ: носиться, возиться, держаться 
(за старую мебель); увлечься, помешаться (на чем-л.), заци-
клиться (на чем-л.).
◊ диву даться см. ДИ ́ВО. [И. Г.]

ДА́ЧА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН дач. 
Он построил двухэтажную дачу недалеко от города; Летом 
мы на даче.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дом вне города, обычно предназначенный для 
одной семьи, в котором часть времени (обычно летом) про-
водят люди, в остальное время живущие в городе, и примы-
кающий к нему участок земли, обычно окруженный забором’ 
[чаще о России].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Летняя дача; деревянная дача; казен-
ная дача; соседняя <соседская> дача; дача в Переделки-
не <в Абрамцево>; дача с удобствами; хозяин дачи; сосед 
по даче; ключи от дачи; дать <отобрать> дачу; искать 
дачу; построить дачу; снять <сдать> дачу; купить <про-
дать> дачу; поехать <уехать, переехать> на дачу; гостить 
на даче; сидеть на даче; жить на даче; вывезти (кого-л.) 
на дачу; Дача пустует.
 У Черкасова была дача, машина, квартира и слава (С. До-

влатов). Дача была светло-желтая, веселая, из шершавого 
камня-ракушечника, вся оплетенная снизу доверху диким 
виноградом, и стояла она над обрывом (И. Грекова). За ка-
литкой их встречает собака, 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). На хорошо оборудованных 
подмосковных дачах эти властители умов слушали только 
радио и видели только свои цветники (А. Солженицын).
СИН: дачка; АНА: дом; вилла, коттедж; шутл. фазенда; 
ДЕР: дачный; дачник; прицеп-дача. [Б. И.] 

ДВА, ЧИСЛ; КОЛИЧ; двух, двум, двумя́, о двух; ЖЕН две 
[только в форме ИМ, а с неодушевленными существитель-
ными также в форме ВИН:  Пришли две девочки; Остались 
две котлеты; прочитать две книги]. В форме ВИН в соче-
тании с предлогами за, на и по ударение может переноситься 
на предлог: за́ два, на́ два, по́ два, за́ две, на́ две, по́ две. Может 
заменяться обозначением 2 (арабские цифры) или II (римские 
цифры).

два 1.1 ‘число’: умножить два на три.
два 1.2 ‘цифра’: написать цифру два.
два 2.1 ‘количество’: два человека.
два 2.2 ‘неудовлетворительная отметка’: получить два по русскому.
два 3 ‘очень небольшое количество’: У Вас найдется две минуты?

два 1.1
Два плюс три будет пять; От семнадцати отнять два – бу-
дет пятнадцать; Умножьте семнадцать на два; логарифм 
по основанию два.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на один большее, чем один’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в качестве компонента составного числи-
тельного: сто семьдесят два; две десятых.
2. В форме ИМ МУЖ в постпозиции к существительному 
обозначает номер: в доме два.
 Раз, два, три, четыре… я дошагал до осины (Ю. Коваль).

АНА: число; ДЕР: двоичный [двоичный код, двоичная систе-
ма счисления]; вторая [одна вторая, во второй степени], би-
нарный; двенадцать, двадцать; дважды.
два 1.2
Напишите римское <арабское> два; С цифрой два на медной 
бляшке (С. Михалков).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифра, обозначающая число два’.
 Стрелки на третьем и восьмом циферблатах сделали по-

чти полный круг и застыли на цифре «два» (А. Гладилин).
АНА: двойка [четко выведенная двойка].
два 2.1
Две порции щей; два стакана водки; два друга; два раза; раз-
делить на две части.

ЗНАЧЕНИЕ. Два А1 ‘Количество объектов А1, на один боль-
шее, чем один А1’ [А1 – счетное существительное].
  1. Если существительное А1 не имеет формы единственно-

го числа, то слово два не употребляется. Вместо него употреб-
ляется слово двое: двое суток; двое саней; двое штанов.
2. Если существительное А1 обозначает лицо мужского пола 
и при этом относится к I склонению или склоняется как при-
лагательное, то слово два не употребляется. Вместо него упо-
требляется слово двое: двое мужчин <юношей, судей>; двое 
часовых <рулевых, дежурных>.
3. Коннотация очень небольшого количества.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Если словосочетание находится в синтаксической позиции 
подлежащего или прямого дополнения, причем в последнем 
случае существительное является неодушевленным, то А1 
выражается существительным в форме родительного падежа 
единственного числа, а два согласуется с А1 по роду: Текут 
два ручья; Образовалось два озера; Две эти реки были судо-
ходными; Увидел два ручья <два озера, две реки>.
2. В остальных случаях А1 имеет форму множественного чис-
ла и его падеж зависит от синтаксической позиции в предло-
жении, а слово два согласуется с А1 в падеже: слияние двух 
ручьев; плавать по двум рекам; любоваться двумя озерами; 
разговаривать о двух девушках.
3. Слово два обычно стоит перед А1. Если два стоит после А1, 
то все сочетание обозначает приблизительное количество: 
Поспал часа два; Прочел страницы две; Километра через два 
будет станция; Мы познакомились года за два до этого.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Два-три [два-три человека, за два-три 
дня, недели через две-три]; один-два [Пришлите одну-двух 
опытных медсестер]; полтора-два [через полтора-два часа, 
недели через полторы-две].
 За террасой смутными тенями проступали две яблони 

(Б. Зайцев). На обратном пути они услышали злые, над-
саженные выкрики двух бранящихся женщин (Б. Пастер-
нак). Я собирался жениться на ней через два года после 
окончания института (Ф. Искандер). И заказывали ужин 
два волшебника – / Два стакана молока и два лапшевника 
(А. Галич).
СИН: двое (суток); АНА: оба; пара (картофелин); чета; 
ДЕР: двушка [‘двухкомнатная квартира’; ист. ‘двухкопеечная 
монета’]; второй [Второй врач приехал сразу]; дву(х)- [двух-
головый, двухместный, двуглавый, двуногий, двусторонний], 
двое- [двоевластие, двоеженец, двоеточие], спец. би- [би-
полярный]; вторая [одна вторая], половина, пол [полстола, 
полслова, пол-литра, пол-яблока, пол Московской области], 
полу- [в полуметре от нас].
два 2.2
Два по математике; Сдал экзамен на два.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Школьная отметка, обозначаемая цифрой два 
и обозначающая плохое знание ученика по предмету А1’ [от 
два балла; в пятибалльной системе оценок, принятой в Рос-
сии].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • по ДАТ: два по истории, два по физкультуре, два по по-

ведению.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Получить два; поставить два; сдать (эк-
замен) на два.
СИН: двойка, пара, неуд, сленг банан; АНА: пять, четыре, 
три, единица, кол.
два 3
В двух шагах отсюда; Это не отнимет и двух минут; Мне 
нужно сказать ему два слова; Двух копеек не стоит.
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ЗНАЧЕНИЕ. Два А1 ‘Очень небольшое количество очень ма-
леньких объектов А1’ [по коннотации; часто о единицах вре-
мени или расстояния].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Два слова; (на) две минуты <минутки, 
минуточки>, (на) две секунды <секундочки>; две копейки 
(пожалеть); Двух рублей не стоит; два-три [через две-три 
минуты, в двух-трех словах].
СИН: пара; один [Это займет одну минуту]. [Е. У.]

ДВАДЦА́ТЫЙ, ПРИЛ; ПОРЯДК; -ая, -ое [может заменяться 
обозначением 20-й (арабские цифры) или ХХ (римские ци-
фры)]. 
двадцатый 1.1
Двадцатый автобус идет до вокзала; учителя двадцатой 
школы; с точностью до двадцатого знака после запятой. 
ЗНАЧЕНИЕ. От двадцать.
  1. Двадцатые годы – ‘годы, предпоследняя цифра в поряд-

ковом номере которых – два’: И, бывая в Ницце в двадцатые 
и тридцатые годы, он наслаждался солнцем, морем, краска-
ми южного пейзажа (В. Крейд). Если нет уточнения, обычно 
имеется в виду десятилетие двадцатого века. 
2. Двадцатые числа – ‘дни месяца, предпоследняя цифра 
в порядковом номере которых – два’: Еще в мае договорились, 
что она сменит Катю примерно в двадцатых числах августа 
(В. Шаров). 
3. В сочетаниях типа в двадцатый раз часто означает ‘сле-
дующий за очень многими такими же’: В двадцатый раз го-
ворю: я там не была! 
КОНСТРУКЦИИ. В составе наименований частей текста мо-
жет следовать за главным существительным или предшество-
вать ему: глава двадцатая – двадцатая глава; в главе двадца-
той – в двадцатой главе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двадцатый номер; двадцатый день <год, 
век>; двадцатый пункт <раздел>; двадцатая страница; два-
дцатое место; двадцатый этаж; двадцатый по счету.
  Двадцатый век делал ставку на сильную личность, твер-

дую волю, на героя (А. Кушнер). Ну, кто из Васиного класса 
знает, что грачи пятого марта прилетают, а к двадцатому 
числу щука на реке лед хвостом пробивает? (М. Елизаров). 
Ему говорили: все такая же, преподает физкультуру, ка-
кая-то сверхидейная – комсомолка двадцатых годов (И. Гре-
кова). Сегодня Долгов отмечал двадцатую годовщину своего 
выхода на сцену (В. Аксенов). Тогда имя Дарья казалось ори-
гинальным, а теперь его дают каждой двадцатой новоро-
жденной («Русский репортер», 2010). 
двадцатое 1.2, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет. 
Сегодня двадцатое июня; Приезжаем двадцатого октября; 
Вернемся к двадцатому декабря. 
ЗНАЧЕНИЕ. Двадцатое А1 ‘Двадцатый день месяца А1’. 
  В разговорной речи название месяца часто опускается: пе-

ренести встречу на двадцатое, улететь двадцатого. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: двадцатое мая. 
 Он был нашим сотрудником – давал нам ценнейшие мате-

риалы о заговоре двадцатого июля (Ю. Домбровский). 
двадцатый 2.1 
Двадцатая часть; одна двадцатая доля капитала. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В двадцать раз меньший, чем целое’ [о части, 
доле]. 
 Театр не мог вместить и двадцатой доли тех, кто желал 

в нем присутствовать (Н. Островский). Они ничего не за-
метили, а я не истратила и двадцатой доли украденного 
(Н. Ахшарумов). Бутылки торговые, получившие название 

водочных или пивных, равные полуштофу, соответствовали 
одной двадцатой части ведра («Наука и жизнь», 2006). 
двадцатая 2.2, в функции СУЩ; ЖЕНСК. 
Одна двадцатая от сорока миллионов.
ЗНАЧЕНИЕ. Двадцатая А1 ‘Часть объекта А1, в двадцать раз 
меньшая, чем А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: одна двадцатая капитала. 
 •  от РОД: три двадцатых от общей суммы наследства. 
 Участие бюджета в таком случае может составлять 

одну двадцатую от стоимости проекта в год (РБК Дейли, 
2012.04.10). Летающая лодка […], показанная на выставке 
в одну двадцатую натуральной величины, рассчитана для пе-
ревозки пассажиров и грузов через южную часть Атланти-
ческого океана («Наука и жизнь», 1937). [О. Б.] 

ДВА́ДЦАТЬ, ЧИСЛ; КОЛИЧ; двадцати ́, ТВОР двадцатью ́ 
[может заменяться обозначением 20 (арабские цифры) или 
XX (римские цифры)]. 
I, ЧИСЛ; КОЛИЧ.
двадцать 1
Двадцать умножить на четыре будет восемьдесят; Два-
дцать делится на пять. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, в два раза большее, чем десять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двадцать один <двадцать три>; три-
ста двадцать; двести двадцать семь; двадцать первый 
<двадцать пятый>; двадцать тысяч <миллионов, миллиар-
дов>; число двадцать.
 Если солдат прыгал первый раз, шансы сломать конеч-

ности были пятьдесят на пятьдесят. Второй раз – восемь-
десят на двадцать (В. Скворцов). Число солдат, которые 
встретили Отона и приветствовали его как императора, 
не превышало, как пишет Плутарх, числа двадцать три 
(И. Грошек). Сколько останется, если из ста тридцати че-
тырех тысяч вычесть двадцать один процент? (А. Иличев-
ский).
ДЕР: двадцатый.
двадцать 2
Двадцать студентов; двадцать пять рублей; двадцать лет 
<дней, минут>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество, в два раза большее, чем десять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двадцать раз; двадцать километров 
<килограмм, градусов, рублей, баллов>; двадцать часов, два-
дцать ноль-ноль; плюс <минус> двадцать [о температуре]; 
(Кому-л.) слегка за двадцать [о возрасте]. 
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в распределительных конструкциях вида 
по двадцать <по двадцати> часов в сутки, по двадцать <по 
двадцати> рублей (за) килограмм.
2. Употребляется в конструкциях вида три двадцать ‘три 
крупных единицы измерения и двадцать мелких, входящих 
в состав одной крупной’: о цене [яблоки по три двадцать], 
времени [сейчас три двадцать], высоте [потолки три два-
дцать] и т. п. 
 Условия «конкурса» такие: кто одолеет за один присест 

двадцать пирожных, может вообще ничего не платить 
(И. Грекова). За стол тут могло усесться пятнадцать-два-
дцать человек (Ю. Домбровский). Колонну остановили, раз-
били на четыре группы, по двадцать рядов в каждой (А. Ры-
баков). Однажды метрах в двадцати от лихтера прошел 
большой катер (В. Аксенов). Двадцать лилипутских томиков 
можно было сжать в ладони одной руки (Ф. Искандер).
ДЕР: двадцатка; двадцати… [двадцатиметровый].
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двадцать 3
Квартира двадцать; пункт двадцать; Она проживает по ад-
ресу Арбат, двадцать. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер двадцать 1’ [часто с самим словом номер: 
Скорый поезд номер двадцать прибывает на первый путь].
 Дело в том, что по тому адресу, Московская, двадцать, 

живут какие-то странные люди (Т. Устинова). Сарайка пря-
мо возле крыльца внутри двора, где все время толкутся про-
писанные в доме двадцать (А. Эппель).
ДЕР: двадцатый.
II, СУЩ; СРЕДН.
двадцать 4
Старославянское двадцать; Написал на папке крупное два-
дцать. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифры, обозначающие число двадцать 1’.
 XX: Дилемма нашей внешней политики. […] Эти два икса 

или римское двадцать говорят, что Франции необходимо 
принять, и принять немедленно, – то или другое решение 
(П. Б. Струве).
◊ двадцать одно ‘карточная игра, в которой выигрывает тот, 
кто первым наберет двадцать одно очко’: Парни, собираясь 
отдельно, резались в очко, в двадцать одно, там уж и деньги 
ходили другие, и азарт был другой (В. Солоухин); Опять два-
дцать пять ‘говорящий высказывает недовольство повто-
рением одной и той же нежелательной ситуации’: – Я мамке 
скажу, она даст. – Опять двадцать пять. Опять она мамке 
скажет! (В. Распутин). [Б. И.] 

ДВА́ЖДЫ, НАРЕЧ.
дважды 1, необиходн.
Ему дважды предлагали работу в американской компании; 
Они дважды в году ездили на курорт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дважды в А2 ‘На отрезке времени А2 ситуа-
ция А1 имеет место два раза’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к двум при-

чинам, из-за которых имеет место состояние или свойство 
А1: Задача дважды неопределенная; Бурденко был как бы 
дважды сконфужен. И тем, что, как девчонка, чуть-чуть 
не грохнулся в обморок, и особенно тем, что невольно так 
грубо оттолкнул человека, явно желавшего ему добра (П. Ни-
лин); Так что теперь я дважды обязан Варваре Родионовне 
тем, что существую на этом свете (Ю. Герман). Дважды 
счастливый росток, ибо скромным чудом своего рождения 
вызвал чудо рождения этих стихов (А. Эфрон).
2. Сдвинутые употребления с обозначениями некоторых по-
четных званий применительно к тому, что субъект получал 
данное звание два раза: дважды Герой Советского Союза; 
дважды лауреат Государственной премии.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН: дважды в год <в месяц, в семестр, в неделю>.
 • в МЕСТН: дважды в году.
 • за ВИН: дважды за лето, дважды за это время.
 • на ПР: дважды на неделе [только со словом неделя].
 • на МЕСТН: дважды на дню [только со словом день].
 • в течение РОД: дважды в течение прошлого года.
 • на протяжении РОД: дважды на протяжении нашей 

совместной жизни.
 Дважды я переделывал пьесу, и дважды ее возвращали 

обратно (В. Розов). За время нашего знакомства и совмест-
ной жизни Митя дважды болел воспалением легких (Л. Чу-
ковская). Ректора Алексея Алексеевича Катя видела всего 
дважды (А. Алексин). Наверно, немало людей всякое силь-
ное событие переживают дважды, трижды: сперва наяву, 

затем во сне (П. Нилин). Я должен жить, хотя я дважды 
умер (О. Мандельштам).
СИН: двукратно; АНА: единожды, трижды, четырежды.
дважды 2
Дважды два четыре; Сколько будет дважды семь?
ЗНАЧЕНИЕ. Дважды А1 ‘Умножив число А1 на два’ [А1 
обычно числительное первого десятка].
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Два-
жды А1 (будет) А2 [Дважды восемь – шестнадцать; Два-
жды шесть будет двенадцать] и Сколько будет дважды А1? 
[Сколько будет дважды девять?].
СИН: Два раза по А1 [два раза по семь]; АНА: одиножды 
[Одиножды семь – семь], трижды, четырежды, пя ́тью, 
 ше́стью, се́мью, во́семью, де́вятью.
◊ доказать, как дважды два (четыре) ‘доказать нечто собе-
седнику как очень простое или очевидное’: Мне предъявили 
там заключение четырех экспертов и как дважды два дока-
зали, что я – старый дурак (А. и Б. Стругацкие); (Это) (как) 
дважды два (четыре) – о чем-л. очень простом или очевид-
ном: Если вы хотите что-нибудь на этом свете делать, а не 
сидеть, как Будда, глядя на свой пуп, то на вас будут клеве-
тать – это как дважды два четыре (И. Грекова). [Е. У.]

ДВЕНА́ДЦАТЬ, ЧИСЛ; КОЛИЧ; -и, ТВОР -ью [может заме-
няться обозначением 12 (арабские цифры) или XII (римские 
цифры)].
I, ЧИСЛ; КОЛИЧ. 
двенадцать 1
Дважды шесть – двенадцать; Двенадцать делится без 
остатка на два, три, четыре и шесть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на два большее, чем десять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пятьсот двенадцать; двенадцать тысяч 
<миллионов, миллиардов>; число двенадцать.
 Нет чтобы сложить пять плюс семь равняется двена-

дцати, – он воображал столбик из пяти кубиков, надстраи-
вал еще семь штук и, когда два вылетали поверх десяти, го-
ворил – двенадцать (М. Анчаров). Но он видел, что икс равен 
двенадцати, а если видишь, зачем лишние слова? (В. Крапи-
вин). 
ДЕР: двенадцатый.
двенадцать 2.1
Двенадцать стульев <присяжных>; двенадцать подвигов Ге-
ракла. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество, на два большее, чем десять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двенадцать раз; двенадцать лет <ми-
нут, километров, килограмм, градусов, рублей, баллов>; плюс 
<минус> двенадцать [о температуре]. 
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в распределительных конструкциях вида 
по двенадцать <по двенадцати> часов в сутки, по двена-
дцать <по двенадцати> рублей (за) штуку.
2. Употребляется в конструкциях вида два двенадцать ‘три 
крупных единицы измерения и двенадцать мелких, входя-
щих в состав одной крупной’: о цене [киловатт по два две-
надцать], времени [сейчас два двенадцать], длине [прыжок 
два двенадцать] и т. п. 
 Ровно в полночь все двенадцать литераторов покинули 

верхний этаж и спустились в ресторан (М. Булгаков). Два 
года уже они по двенадцать часов в день сидели, соприкаса-
ясь спинами (А. Солженицын). Палата была большая, чело-
век на двенадцать (Д. Гранин). Вот тебе уже двенадцать 
лет, – сказал папа. – Целых двенадцать! (Б. Окуджава).
ДЕР: двенадцати… [двенадцатилетний].
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СИН: дюжина.
двенадцать 2.2
На моих часах было почти двенадцать; Часы пробили двена-
дцать; Звони не раньше двенадцати. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полночь или полдень, когда часы показывают 
двенадцать 2.1 часов’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. До <после> двенадцати; к двенадцати; 
ровно двенадцать; без пяти <без четверти> двенадцать; 
двенадцать тридцать; двенадцать ночи <дня>; назначить 
на двенадцать; Еще нет двенадцати; Уже двенадцать.
 Моя группа из Киева прибывала в двенадцать (С. Довла-

тов). Потом Афоничева звонила, секретарь деканата: «Гле-
бов, помните, что завтра в двенадцать?» (Ю. Трифонов). 
Буфет закрыт. – До шести мы!.. – кричит мне официантка. 
[…] Мы до шести! Ресторан до двенадцати (Г. Горин).
СИН: полночь, полдень; ДЕР: двенадцатый [час], двенадца-
тичасовой [поезд].
двенадцать 3
Кабинет двенадцать; Третья улица Строителей, дом два-
дцать пять, квартира двенадцать. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер двенадцать 1’ [часто с самим словом но-
мер: Прочти еще раз пункт номер двенадцать].
 – Да ведь это Екатерина Алексеевна, – сказал он. – Идите 

в квартиру двенадцать (Ю. Коваль). Тогда «Аполлон-двена-
дцать» недавно только вернулся с Луны (В. Конецкий). 
ДЕР: двенадцатый.
II, СУЩ; СРЕДН.
двенадцать 4
Римское двенадцать; Написал красивое двенадцать. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифры, обозначающие число двенадцать 1’.
 В моей годовой графе красуется низенькое, черное, плот-

ное двенадцать (В. Новицкая). [Б. И.] 

ДВЕ́РЦА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, РОД МН -рец. 
Дверца шкафа <клетки>; распахнуть дверцу такси; Книги 
пылятся, надо дверцы навесить. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дверца A1 ‘Часть предмета мебели, транспорт-
ного средства или небольшого помещения A1, закрывающая 
проем в A1, обычно представляющая собой прямоугольный 
плоский предмет, прикрепленный с одной стороны (чаще все-
го по вертикали) к А1 так, чтобы, находясь в одной плоскости 
с поверхностью A1, закрывать доступ внутрь A1, а будучи от-
веденным от А1, открывать доступ внутрь A1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: дверца шкафчика <духовки, люка>.
 • КАКАЯ: печная дверца. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В дверце, на дверце [холодильника]; от-
кидная <распашная> дверца; раздвижные дверцы; стек-
лянная <деревянная> дверца, дверца из фанеры; зеркальная 
дверца; передняя <задняя> дверца; левая <правая> дверца; 
водительская <пассажирская> дверца; потайная <секрет-
ная> дверца, заветная дверца, неприметная дверца; дверцы 
печки <топки>; дверца стеллажа <буфета, серванта, ан-
тресоли>; дверца посудомоечной машины <микроволновки>; 
дверцы витрины <сейфа>; дверца под раковиной; дверца ма-
шины <кареты, коляски>; дверца кабинки, дверца кладовки 
<каморки>; створки дверцы; ручка дверцы; перенавесить 
дверцу; толкнуть дверцу; потянуть на себя дверцу; открыть 
<распахнуть, отворить, приоткрыть> дверцу; закрыть 
<прикрыть, притворить, захлопнуть> дверцу; хлопнуть 
дверцей; Дверца скрипнула.
 Кочегар […] курил у печки, и было видно сквозь отверстия 

в чугунной дверце топки, как внутри металось и сверкало 

пламя (В. Шаламов). Ирина отворила дверцу духовки. Жар 
пахнул в лицо (В. Токарева). Каждый час открывалась дверца 
и кукушка куковала (М. Трауб). Во дворе, подвешенная к стол-
бу, скрипела открытой дверцей трансформаторная будка 
(М. Елизаров). Едва сев в машину, я увидел, что изнутри 
на дверцах нет ручек («Вокруг света», 2004.06.15). Как пра-
вило, современный шкаф для вина выглядит как прямоуголь-
ная тумба с одной или двумя распашными или раздвижными 
дверцами («Мир & Дом. City», 2003.07.15).
СИН: дверка, дверь; АНА: створка; заслонка; вьюшка; фор-
точка; ставень; шторка; крышка (погреба <люка>). [Б. И.] 

ДВЕРЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, ТВОР дверя́ми и дверьми́, МЕСТН 
в <на> двери́ и в <на> две́ри, МН две́ри, двере́й.
Ключ в двери; скрип двери; Вечером звонок в дверь; Закрой 
за собой дверь, холодно; Будьте осторожны при выходе 
из последней двери последнего вагона. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дверь A1 ‘Часть помещения или транспортного 
средства A1, закрывающая проем в A1, обычно представляю-
щая собой прямоугольный плоский предмет, прикрепленный 
с одной стороны (чаще всего по вертикали) к А1 так, чтобы, 
находясь в одной плоскости с поверхностью A1, закрывать 
доступ внутрь A1, а будучи отведенным от А1, открывать до-
ступ внутрь A1’.
  1. Метонимические употребления применительно к проему 

в помещении, в которое открывается доступ, в роли A1: про-
рубить дверь; заглянуть в дверь; стоять <остановиться, за-
стрять> в дверях; войти в дверь; протиснуться <юркнуть, 
проскользнуть> в дверь.
2. В форме МН может обозначать одну дверь: Буфет открыт, 
но в дверях стоит стул, обращенный спиной к коридору 
(Г. Горин); Прошу вас решить вопрос о восстановлении мо-
его фамильного герба, который я прибью к дверям квартиры 
№ 66 (В. Войнович).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: дверь квартиры <дома, кухни, мастерской>; дверь 

почты; дверь вагона.
 • в ВИН: дверь в чулан <в подвал>.
 • на ВИН: дверь на чердак <на веранду>.
 • КАКАЯ: кухонная <балконная> дверь. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Входная дверь, внутренняя дверь; парад-
ная дверь; межкомнатная дверь; потайная дверь; заколочен-
ная дверь; вращающаяся <ротационная, раздвижная> дверь; 
двустворчатая дверь; дощатая <металлическая, железная, 
стеклянная, бронзовая, дубовая> дверь [материал дверей]; вы-
сокая <низкая> дверь; широкие <узкие> двери [форма и раз-
мер дверей]; передняя <задняя> дверь; левая <правая> дверь; 
дверь пассажира <водителя> [расположение дверей, обычно 
о транспортных средствах]; косяк двери; створки двери; ручка 
двери; табличка на двери; обить дверь; навесить дверь; вы-
бить <вышибить, выломать> дверь; стучаться <стучать, 
колотить, звонить> в дверь; толкнуть дверь; придержать 
дверь; потянуть на себя дверь; открыть <распахнуть, отво-
рить, приоткрыть> дверь; выйти за дверь; прикрыть <при-
творить, захлопнуть> (за собой) дверь; хлопнуть дверью 
(см. тж ◊); закрыть <запереть> дверь (на ключ); За кем-л. за-
крылась <захлопнулась> дверь; Дверь открывается вовнутрь 
<наружу>; Осторожно, двери закрываются!
 Юра надавил на дверь, щель расширилась, и он приник 

к ней (Ф. Искандер). Дверь распахнулась, и швейцар застыл 
в непринужденном полупоклоне (В. Войнович). Дверь отво-
рилась внезапно и бесшумно – высший шик, освоенный только 
немногими из тюрем (Ю. Домбровский). Я зашел в маленькую 
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грязную комнату с лавкой, и дверь захлопнулась, и щелкнул за-
мок (Б. Окуджава). Женщина, ударив меня дверью, не замети-
ла этого (А. Алексин). 
СИН: дверка, дверца; АНА: калитка; вход; выход; ворота; 
порог; проем, люк, амбразура; турникет; ДЕР: швейцар; 
дверной.
◊ дверь в дверь ‘прямо напротив или совсем рядом’: Цен-
тральный вход двойной: два крыльца напротив, дверь 
в дверь (Труд-7, 2006.11.23); Мы годами живем рядом друг 
с другом, дверь в дверь, а почти не общаемся (М. Рощин); 
при закрытых дверях ‘так, что посторонние не имеют права 
присутствовать’: Судили их при закрытых дверях и военным 
судом (Ю. Домбровский); день открытых дверей в A1 ‘день, 
когда можно прийти в организацию A1, куда в остальное 
время доступ ограничен, и получить информацию об усло-
виях поступления в эту организацию’ [обычно об учебных 
заведениях]; хлопнуть дверью ‘уйти, продемонстрировав 
резко отрицательное отношение к происходящему и нежела-
ние участвовать в нем’; выставить за дверь ‘выгнать’; ука-
зать <показать> на дверь кому-л. ‘потребовать от кого-л. 
уйти’; ломиться в открытую дверь ‘убеждать окружающих 
в том, с чем они согласны’: Кажется мне, что Кардин ло-
мится в открытую дверь, доказывает самоочевидные вещи 
(Ю. Даниэль); Для A1 двери открыты ‘Участие A1 привет-
ствуется’: На прошлой неделе он приступил к созданию ши-
рокой предвыборной коалиции. Для коммунистов в ней двери 
открыты («Московские новости», 2003); груб. Закрой дверь 
с той стороны ‘Говорящий требует, чтобы слушающий 
ушел’: «Закрой дверь с той стороны, быстро, сказал? Кому 
говорю, ну?!» Антон повернулся, вздохнул, пошел к двери 
(Н. Коляда). [Б. И.] 

ДВЕ́СТИ, ЧИСЛ; КОЛИЧ; двухсо́т, ДАТ двумста ́м, ТВОР 
двумяста́ми, ПР о двухста́х [может заменяться обозначением 
200 (арабские цифры) или CC (римские цифры)]. 
двести 1
Число двести не делится на три; Двести в квадрате равня-
ется сорока тысячам. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, в два раза большее, чем сто’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двести один <двести двадцать, тысяча 
двести пятьдесят>; двести первый <двести двадцать пя-
тый>; двести тысяч <миллионов, миллиардов>; число две-
сти.
 300 тысяч умножайте на 4 тысячи – миллиард двести 

(И. Вережан). Я доучился только до тысяча двести шестого 
года (В. Левашов). 
ДЕР: двухсотый.
двести 2
Напряжение двести двадцать вольт; В селе больше двухсот 
домов; Проезд стоит двести рублей. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество, в два раза большее, чем сто’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двести раз; двести лет <километров, ки-
лограмм(ов), грамм(ов) рублей>.
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в распределительных конструкциях вида 
по двести рублей (за) килограмм.
2. Употребляется в конструкциях вида четыре двести ‘три 
крупных единицы измерения и двести мелких, входящих в со-
став одной крупной’: о весе [Ребенок родился весом четыре 
двести], цене [Билет стоит семь двести] и т. п. 
 Понимаешь, мне завтра в Ковалец ехать. Туда двести 

верст. Да обратно двести (А. Волос). И достает из кармана 
бутылочку, такую аптечную бутылочку граммов на двести 

(А. Рыбаков). Полковник Емышев от огорчения украл двести 
казенных рублей (В. Войнович).
АНА: две сотни; ДЕР: двухсотенный [о купюрах]; двухсот… 
[двухсотметровый].
двести 3
Квартира двести; аудитория двести двадцать. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер двести 1’ [часто с самим словом но-
мер].
 Тебе велели передать, чтобы быстро шел в гостиницу, 

там, в номере двести, тебя ждут (Л. Дворецкий). Заград-
отряд, вот оно что, «приказ двести – расстрел на месте» 
(В. Березин). Старик, ты спасен, встречай восемнадцатого, 
рейс двести сорок два (Э. Шим).
ДЕР: двухсотый. [Б. И.] 

ДВИ́ГАТЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я. 
двигатель 1
Двигатель взревел, и машина резко рванулась с места; Если 
один двигатель откажет, остальные дотянут самолет 
до места посадки. 
ЗНАЧЕНИЕ. Двигатель A1 ‘Устройство, являющееся частью 
транспортного средства А1, которое преобразует тепловую 
или электрическую энергию в механическую для того, чтобы 
A1 перемещался’.
  Сдвинутые употребления применительно к названиям не-

подвижных объектов, детали которых перемещаются, в роли 
A1: двигатель эскалатора.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: двигатель автомобиля <катера, самолета>.
 • КАКОЙ: судовой <ракетный, авиационный> двигатель. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Паровой <бензиновый, дизельный, га-
зотурбинный, реактивный, атомный> двигатель, карбю-
раторный <инжекторный> двигатель, двухтактный <че-
тырехтактный> двигатель, 8-клапанный <16-клапанный> 
двигатель, восьмицилиндровый <двухлитровый> двигатель, 
первичный <вторичный> двигатель, двигатель внутреннего 
сгорания [типы двигателей]; мощность <КПД> двигателя, 
двигатель мощностью в 75 лошадиных сил; объем двигате-
ля, двигатель объемом в 1,5 литра [характеристики мощности 
двигателей]; узлы <агрегаты> двигателя [части двигателя]; 
работа <запуск, остановка> двигателя, прогревать двига-
тель, включить <завести, запустить> двигатель, выключить 
<заглушить> двигатель, тормозить двигателем [использова-
ние двигателя]; установить <снять> двигатель, ремонти-
ровать <перебирать> двигатель [обслуживание двигателя]; 
шум <грохот, рев, рокот, урчание> двигателя, Двигатель та-
рахтит <ревет> [звуки работающего двигателя].
 Страховать придется все транспортные средства 

с объемом двигателя более 50 куб. см («Коммерсантъ-Власть», 
1998, № 15). Мы шли очень медленно, потому что наш двига-
тель работал лишь в четверть силы (В. Войнович). По тому, 
как изменился рев двигателей, я догадался, что заработала 
вторая ступень (В. Пелевин). Двери сошлись, где-то внизу 
загудел двигатель. – Хоть лифт не исковеркан, – вздохнул Ни-
колай Васильевич (А. Волос).
СИН: мотор, разг. движок; АНА: турбина, дизель; пружина, 
рычаг; динамо-машина, генератор; АНТ: тормоз; ДЕР: элек-
тродвигатель, пневмодвигатель.
двигатель 2, необиходн.
Труд <образование> – двигатель культуры; Наука – двига-
тель прогресса; Реклама – двигатель торговли. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 – двигатель A2 ‘Явление A2 развивается бла-
годаря существованию явления A1’.
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: (Красота) – двигатель искусства <жизни>.
 • КАКОЙ: (В последнем типе выступает в качестве глав-

ного) сюжетного двигателя (– стиль) (Ю. Тынянов). 
 Он откроет тебе широкий кредит, а кредит, братец 

ты мой, двигатель торговли и коммерции (А. Аверченко). 
В общем, злость, Сеня, лучший двигатель дела (Д. Рубина). 
Основной двигатель был не страх, а иные силы – долг, ра-
зум, совесть (М. Зощенко). Однажды ключик [Юрий Олеша] 
сказал мне, что не знает более сильного двигателя твор-
чества, чем зависть (В. Катаев). Всеобщее преследование 
влиятельных стариков (принцип да и двигатель нынешней 
общественной жизни) казалось старику-вахтеру логичным 
(В. Маканин). 
СИН: движущая сила; АНА: стимул; катализатор; причина; 
пружина; нерв.
◊ вечный двигатель ‘несуществующее устройство, позволяю-
щее из ограниченных ресурсов получать механическую энер-
гию в неограниченном количестве’, тж перен.: Я знал одного 
директора, который несколько лет кормил и одевал сумасшед-
шего изобретателя. Они вместе вечный двигатель конструи-
ровали (В. Дудинцев); Сложилось впечатление, что реформа 
ЖКХ рассматривается правительством как вечный двигатель, 
который может крутиться без финансовых вливаний и как бы 
«сам по себе», без участия граждан (Труд-7, 2003.07.24) [тж 
перпетуум-мобиле, от лат. perpetuum mobile]. [Б. И.] 

ДВИ́ГАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает и дви́жу, дви́жет [только 3.1 
и 3.2], ПОВЕЛ дви́гай, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ дви́гающий 
и дви́жущий [только 3.1 и 3.2]; ПРИЧ СТРАД НАСТ дви́гае-
мый и дви́жимый [только 3.1 и 3.2]; ПРИЧ СТРАД ПРОШ не-
употр.; ДЕЕПР дви́гая; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.2, 1.4, 2.2, 
4, 5.

двигать 1.1 ‘передвигать’: двигать шкаф из одной комнаты в дру-
гую.
двигать 1.2, необиходн. ‘передислоцировать’: двигать войска с се-
вера на юг.
двигать 1.3, перен. ‘продвигать’: двигать молодого сотрудника 
в заведующие.
двигать 1.4, разг. ‘отправляться’: Давай двигай, а то не успеешь.
двигать 2.1 ‘водить’: двигать указкой по карте; двигать стуль-
ями.
двигать 2.2 ‘шевелить’: двигать головой <локтями, ушами>.
двигать 3.1, необиходн. ‘приводить в движение’: Пружина дви-
жет механизм часов.
двигать 3.2, необиходн. ‘руководить действиями’: Ею движет за-
висть <ревность>.
двигать 4, необиходн. ‘развивать’: двигать вперед науку <обра-
зование>.
двигать 5, разг. ‘ударять’: двинуть по физиономии <в зубы>.

двигать 1.1, СОВ несобств. передвинуть.
Тяжелый стол мы двигали втроем; Не надо двигать мебель 
в кабинете, пусть все остается как было; Спорстмену уда-
лось вручную передвинуть танк.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигает A2 из A4 в A3 ‘Человек A1, прилагая 
физическую силу, делает так, что предмет A2 перемещается 
по поверхности из места A4 в место A3 или в направлении 
A3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: двигать стол <шкаф>.
А3 • КУДА: двигать к себе <от себя, вперед, вверх>
А4 • из РОД: двигать (буфет) из комнаты (на кухню).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно> двигать; с трудом 
двигать; двигать перед собой <с места на место, взад-впе-
ред, туда-сюда>; двигать стулья <диван, сундук, торшер>; 
двигать груз.
 Высокий, широкоплечий человек, лет тридцати, с военной 

выправкой, старательно двигал с места на место тяжелую 
мебель (В. Белоусова). Пила взвизгивала и яростно рычала – 
ей, как и нам, не нравилась работа на Севере, но мы двигали 
бревно все вперед и вперед (В. Шаламов). Наконец полковник 
собрал остальных солдат и, объяснив, что в носовом трю-
ме появилась течь, велел им передвинуть ящики с грузом 
(Р. Штильмарк). Упражнение с полотенцем: поставьте сто-
пу на край полотенца, и не отрывая пятки от пола, работая 
только пальцами, двигайте его к себе («Семейный доктор», 
2002.05.15). Экстрасенс умеет творить настоящие чудеса: 
двигать предметы, не дотрагиваясь до них, прикоснувшись 
рукой к шее, обжечь («Вестник США», 2003.08.20).
СИН: подвинуть, двинуть, сдвигать, перемещать; АНА: та-
щить, тянуть, толкать; КОНВ: двигаться; ДЕР: телекинез; 
мобильный [‘такой, который можно двигать’]; подвинуть; 
задвигать, выдвигать, вдвигать, пододвигать, придвигать, 
отодвигать, раздвигать. 
двигать 1.2, СОВ двинуть, преим. в форме СОВ; необиходн.
Двигать войска в атаку; Полк двинули на север. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двинул A2 из A3 в A4 для A5 ‘Человек A1 при-
казал группе A1 вооруженных людей переместиться из места 
A4 в место A3 с целью A5, в результате чего A2 начала пере-
мещаться в A4’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: двигать батальон <войска>.
А3 • КУДА: двигать (солдат) на восток <к юго-западу, 

на царицынский фронт>.
А4 • ОТКУДА: двигать с запада <из тыла>.
А5 • в ВИН: двигать (роту) в атаку.
 • на ВИН: двигать (разведгруппу) на розыски.
 Мао отказывается отвести войска или даже двигает 

их через наш Север к американскому Югу (Н. Джин). Полки 
надо двигать не на Вешки, а на Мигулин, на Краснокутскую 
(М. Шолохов). На юг были двинуты их 2-я армия и 2-я тан-
ковая группа общей численностью до двадцати пяти диви-
зий, чтобы выйти в тыл нашего Юго-Западного фронта 
(А. Рыбаков). И он собрал своих людей и двинул их через степь 
(Ю. Домбровский). Там уже двинули всю флотилию батиска-
фов на наши розыски (С. Жемайтис).
СИН: направить, передислоцировать, перебросить; КОНВ: 
перемещаться, наступать; ДЕР: продвинуть.
двигать 1.3, СОВ несобств. продвинуть; перен.
Чтобы преуспеть в политике, надо вовремя двигать своих 
людей на ключевые места; Нового менеджера активно дви-
гают вверх; В председатели он продвинул своего верного че-
ловека.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигает A2 в A3 ‘Человек A1, используя свои 
ресурсы в соответствующей социальной сфере, делает так, 
чтобы человек A2 занял более высокое положение A3 в ка-
кой-то иерархии’. 
  Расширенные употребления применительно к неодушев-

ленным объектам в роли A2: А что из продукции отечествен-
ной промышленности имеет смысл «двигать» на внешние 
рынки? («Газета», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: двигать молодого сотрудника <своего человека>.
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А3 • на ВИН: двигать на должность губернатора.
 • в ВИН МН: двигать в заведующие <в первые замести-

тели> [A3 обозначает должность и употребляется как 
неодушевленное существительное].

 Эта Шамкова, она, по-моему, уже аспирант. Саул ее 
двигает, – сообщила Вонлярлярская (В. Дудинцев). Я же 
не московский сам, из Новочеркасска, двигать меня тут не-
кому было (А. Берсенева). Бывший начальник школы оказался 
командиром того армейского корпуса, в котором Карпов ко-
мандовал сотней, он продвинул лихого офицера, и в 1911 году 
Карпов, совершенно неожиданно, на 45-м году жизни полу-
чил в командование Донской полк в N-ской дивизии (П. Крас-
нов). Давайте-ка этого мальчика двигайте вперед, нам та-
кие люди нужны («Знание – сила», 2003, № 7). Говорят, что 
Касьянов «двигал» Шувалова в вице-премьеры («Совершенно 
секретно», 2003.05.05). Марина Сергеевна активно двигала 
мужа по служебной лестнице и считала необходимым быть 
в курсе всех институтских дел (П. Проскурин). Когда чело-
века кто-то двигает вверх, то потом этот кто-то садится 
своему выдвиженцу на шею (В. Маканин). 
СИН: продвигать, выдвигать; АНА: протежировать, лобби-
ровать; КОНВ: двигаться, идти на повышение; ДЕР: выдви-
женец, протеже, креатура.
двигать 1.4, СОВ двинуть; разг.
Давай двигай, а то опоздаешь; Ну что, по сигаретке, и дви-
нули?
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигает в A2 из A3 ‘Человек A1 начинает пе-
ремещаться в A2 из A3, обычно пешком’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: двигать в магазин <на поезд, к ребятам>.
A3 • ОТКУДА: Двигай отсюда!
 Вань, двигай на Цветной. Адрес у Григорьева возьми, а по-

том, значит, к Кузнецову (К. Шахназаров). Я-то прямым хо-
дом в избу двигаю, на баню не гляжу (В. Распутин). Распро-
щавшись с позитивно настроенными студентами, двигаем 
дальше («Хулиган», 2004.06.15). Он сказал, что нужно дви-
гать в лазарет, но, пока вокруг огонь, идти нельзя: дождем-
ся темноты (А. Сегаль). Двинем-ка мы лучше в шашлычную. 
Я вас там познакомлю с одним грузином (Е. Попов).
АНА: бежать, лететь, разг. рвануть, разг. жать [Жми да-
вай, а то опоздаешь]; отправляться, трогаться; направ-
ляться.
двигать 2.1
Двигать карандашом по бумаге; Он рассеянно двигал по сто-
лу рюмкой. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигает A2 по A3 ‘Человек A1 изменяет по-
ложение предмета A2 на поверхности объекта A3, перемещая 
A2 по A3 в разных направлениях’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: двигать стулом <указкой>.
А3 • по ДАТ: двигать (утюгом) по столу.
 Фурункул? – спросила она, двигая фонендоскопом по его 

груди (С. Каледин). Робот прочертил вторую линию под уг-
лом к первой и стал двигать острием резака взад и вперед, 
увеличивая напряжение (И. Ефремов). Я стал быстро вер-
теть в кружке ложечкой […]. Чем быстрей я двигал ло-
жечкой, тем глубже становилась эта воронка (Н. Шпанов). 
Зал долго рассаживался, двигал стульями, сморкался, пере-
говаривался (С. Гандлевский). Перед каждым из мониторов 
сидят подростки и увлеченно двигают мышью по коврику 
(Труд-7, 2002.03.29).

СИН: водить, возить; АНА: шуровать; КОНВ: двигаться.
двигать 2.2, СОВ двинуть.
Энергично двигая локтями, мы пробирались к выходу; В тече-
ние полминуты двигайте глазами влево-вправо, не поворачи-
вая головы; Ослик смешно двигал ушами. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигает A2 ‘Существо A1 делает так, что его 
часть тела A2 или другой подобный объект заметно изменяет 
положение в пространстве’. 
  В форме СОВ обычно употребляется со словами рука, нога, 

плечо, палец и т. п. в форме ЕД в роли A2 для обозначения 
одного «кванта» действия.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: двигать руками <плечами, бровями>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двигать головой <хвостом>, двигать гу-
бами <усами, ноздрями, носом, ушами>, двигать челюстями 
<кадыком>, двигать мускулами <желваками>. 
 Разве не так же точно шевелил пальцами, двигал рука-

ми, водил бровями и взглядывал молодой Коба? (А. Солжени-
цын). Прошу простить, – сказал Чонкин, еле двигая языком 
(В. Войнович). Я двигал ртом, ничего не мог произнести, 
а он смотрел на меня уже не так, как раньше, а с испугом 
(Ю. Трифонов). Дон Рэба остановился и, двигая кожей 
на лбу, значительно посмотрел на Румату (А. и Б. Стру-
гацкие). Взять хоть ее, – он двинул подбородком в сторо-
ну старухи, застывшей, как изваяние, с перекрещенными 
на коленях руками (Е. Парнов). Он хотел поднять локоть, 
но тут же застыл, перестав двигать чем бы то ни было 
(Е. Радов).
СИН: шевелить, поводить, дрыгать (ногами), прядать (уша-
ми), блуждать (глазами); АНА: хлопать (ресницами <крыль-
ями>); дергать; играть (мускулами); КОНВ: двигаться; ДЕР: 
движение; двигательный.
двигать 3.1, НАСТ тж дви ́жу, дви́жет, необиходн.
Колеса движут жернов; Пружина движет часовой меха-
низм; Винты двигают лодку. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 движет A2 ‘Перемещающийся предмет A1 
или энергия, вырабатываемая предметом A1, является причи-
ной того, что объект A2 перемещается’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Мотор двигает (катер).
А2 • ВИН: (Паровоз) двигает вагоны.
 • ТВОР: (Мышцы) движут нашими конечностями («Зна-

ние – сила», 2003, № 9).
 Паровозик был маленький, пыхтел, ухал, шумел, а сам еле 

двигал тяжелую махину (А. Лиханов). Эти колеса, со скрипом 
ворочаясь, двигали громоздкие рычаги передаточных механиз-
мов и крутили станки в мастерских и цехах (Р. Штильмарк). 
Электромотор, двигавший машину, стоял прямо на задней 
ведущей оси (В. Мелентьев). Неужели такая крошечная ба-
тарейка может двигать целый автомобиль? (Н. Носов). 
СИН: приводить в движение; АНА: тянуть, толкать; КОНВ: 
двигаться; ДЕР: двигатель.
двигать 3.2, НАСТ тж дви ́жу, дви́жет, необиходн.
Движимый любопытством, он заглянул в окно; Им движет 
алчность <чувство мести>; Людьми нередко движут за-
висть и тщеславие.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 движет A2 ‘Фактор A1 в сознании человека 
A2 является причиной его действий’. 
  Метонимические употребления применительно к действи-

ям в роли A2: Людмила Николаевна знала, что один лишь 
эгоизм движет поступками Виктора, он никого не любит 
(В. Гроссман).
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Ярость двигала (им).
А2 • ТВОР: двигать человеком.
 А если все это ему только кажется, если Краснянским 

двигали простые человеческие чувства, та же доброта?.. 
(В. Быков). Я говорил, что материальные стимулы отсут-
ствуют. Но человеком могут двигать стимулы иного рода 
(С. Довлатов). Мною движут только благородные чувства, – 
донеслось из зала заседания (А. Алексин). В большом мире 
людьми двигает стремление облагодетельствовать челове-
чество (И. Ильф, Е. Петров). Так поступают с детьми ум-
ные воспитатели, но отнюдь не матери, и великой княгиней 
двигал расчет, а не материнский инстинкт (Б. Васильев). 
СИН: руководить, побуждать; АНА: толкать; подталки-
вать; гнать; говорить (в ком-л.); снедать [Его снедало любо-
пытство]; ДЕР: мотив.
двигать 4, СОВ двинуть; необиходн.
Движущая сила прогресса; Научную мысль двигает сомне-
ние; Что сегодня может двинуть революцию?
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигает A2 ‘Деятельность человека A1 или 
явление A1 – причина того, что развивается явление или дея-
тельность A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Интуиция двигает (науку).
А2 • ВИН: двигать науку <прогресс>.
 Я должен не умирать, а жить, что бы ни произошло. 

И двигать дело (В. Дудинцев). Злые двигают прогресс. Злые 
ниспровергают авторитеты (Д. Гранин). Но кому двигать 
реформу образования, если даже в столице не хватает мо-
лодых педагогов? («Московский комсомолец», 2003). Здесь 
особую важность приобретает распределение фабульных 
линий, причем одна линия тормозит другую – и этим самым 
двигает сюжет (Ю. Тынянов). Насколько он сам двинул на-
уку, этого мы, за неимением сочинений его предшественни-
ков, определить не можем (Ф. Зелинский).
СИН: продвигать; АНА: развивать; КОНВ: двигаться; АНТ: 
тормозить; ДЕР: двигатель; прогресс.
двигать 5, СОВ двинуть, преим. в форме СОВ; разг.
Двинуть бы ему как следует; Второго хулигана двинули ногой 
по физиономии, и он отлетел в сторону. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 своим A4 двинул A2 по A3 ‘Человек A1 сильно 
ударил человека A2 по части тела A3 частью A4 своего тела 
или предметом A4’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: двинуть бандиту (в морду).
 • ВИН: двинуть хулигана (по башке).
А3 • по ДАТ: двинуть (кому-л.) по сопатке.
 • в ВИН: двинуть в зубы.
А4 • ТВОР: двинуть (по спине) кулаком.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <хорошенько, как следует> дви-
нуть; двинуть по шее <по́ носу>; двинуть в ухо <в бок, прост. 
промеж глаз> . 
 Угрожающие жесты и наскоки перемешиваются с голо-

вокружительной руганью; кто-то кого-то «двигает» в ухо, 
Бурун отнимает у одного из героев финку (А. Макаренко). 
Он знал, что сейчас Эдуард скажет как раз то, после чего 
Олег двинет Эдуарду (В. Аксенов). Но кавторанг ему двинул 
в зубы раз, на том и поладили (А. Солженицын). Я и отве-
тить ему не успел, как подбегает мой унтер Семен Масягин 
да как двинет этого хама кулаком в физиономию (Б. Василь-
ев). Но Федька догнал Сеньку и двинул его сахарницей по го-
лове (Д. Хармс).

СИН: ударить, стукнуть, разг. дать (в морду); разг. трес-
нуть, разг. врезать, разг. влепить, разг. вмазать, разг. за-
ехать, разг. въехать, разг. съездить, разг. засветить, разг.-
сниж. засандалить; КОНВ: разг. получить, разг. схлопотать. 
[Б. И.] 

ДВИ́ГАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается и дви́жусь, дви́жется 
[только 1.1 и 1.2], ПОВЕЛ дви́гайся, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
дви́гающийся и дви́жущийся [только 1.1 и 1.2], ДЕЕПР дви ́гая 
и дви́жась [только 1.1 и 1.2]; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 3 и 4.

двигаться 1.1 ‘перемещаться’: Путники двигались навстречу друг 
другу.
двигаться 1.2 ‘развиваться’: Дело <проект> движется вперед.
двигаться 2.1 ‘делать движения’: Сидеть, не двигаясь.
двигаться 2.2 ‘быть подвижным’: Пальцы у нее больше не двига-
ются.
двигаться 3 ‘отправляться’: Пора двигаться в обратный путь.
двигаться 4, сленг ‘сходить с ума’: Ты что, совсем двинулся?

двигаться 1.1
Мимо двигалась бесконечная толпа; Одинокая фигура двига-
лась навстречу по пустынной улице; Не стоит читать в дви-
жущемся транспорте.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигается из A3 в A2 ‘Объект A1 перемещает-
ся из места A3 в место A2 или в направлении A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Отряд двигался.
А2 • КУДА: двигаться вперед <вверх, к роднику, в гору, в на-

правлении границы>.
А3 • ОТКУДА: двигаться с места <от ворот, из-за леса>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно> двигаться, дви-
гаться с огромной скоростью, еле двигаться; двигаться 
задним ходом; плавно двигаться, двигаться скачками; дви-
гаться по дороге <по улице, вдоль забора, вокруг озера>; 
двигаться через лес <через пустыню>, двигаться сквозь 
толпу, двигаться в тумане; двигаться по часовой стрелке; 
двигаться на велосипеде <на самокате>; Автомобили <по-
езда, колонны демонстрантов> движутся; Очередь совсем 
не двигается.
 Быстро двигались рабочие и войско навстречу друг дру-

гу (Ф. Горенштейн). В обе стороны беспрерывно движутся 
грузы техники (В. Шаламов). Расход горючего был чересчур 
высок: встречный ветер мешал самолету двигаться с нуж-
ной скоростью (И. Ефремов). Кружащееся веретено медлен-
но двигалось вниз, вытягивая и закручивая нить из большого 
клока шерсти (Ф. Искандер). Временами ей начинало ка-
заться, что часы сломались и стрелки не движутся (М. Бул-
гаков).
СИН: передвигаться; перемещаться; КОНВ: двигать, пере-
двигать, перемещать; ДЕР: движение; двинуться [начать 
двигаться], сдвигаться, продвигаться, передвигаться. 
двигаться 1.2, НАСТ тж дви ́жусь, дви́жется, перен.
Мы справились с проблемами и теперь намерены двигаться 
к созданию нового центра; Что-то дело не движется; Не-
смотря на все трудности, наш проект движется.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 движется к A2 ‘Деятельность человека A1 
или явление A1 развивается в направлении A2 или сближаясь 
с явлением A2’. 
  Метонимические употребления применительно к челове-

ку в роли A1: Ты помогай сам себе – двигайся дальше, делай 
карьеру (А. Тарасов). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Дело движется.
А2 • КУДА: двигаться вперед <в нужную сторону>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двигаться вперед; двигаться семимиль-
ными шагами; двигаться по службе.
 Культура, хоть и очень медленно, но движется впе-

ред (Ф. Искандер). Пока существует оппозиция, страна 
движется в правильном направлении («Независимая газе-
та», 2003.03.31). Украина стремительно движется в одну 
сторону, возник резкий конфликт интересов («Эксперт», 
2004.12.06). Наша электроэнергетика все эти годы двигалась 
в обратном направлении («Московские новости», 2003). 
СИН: продвигаться; АНА: развиваться; КОНВ: двигать; 
ДЕР: движение, продвижение, прогресс; двинуться [начать 
двигаться].
двигаться 2.1
Чтобы сохранить здоровье, надо больше двигаться и бывать 
на свежем воздухе; Он пил, и кадык его двигался; В фазе бы-
строго сна наши глаза двигаются. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигается ‘Существо A1 или часть тела А1 
существа меняет положение’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ребенок двигался; Губы двигались (во сне).
 Сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, 

захотелось есть, пить, курить, двигаться (И. Бунин). Чем 
больше человек потребляет витаминов, тем больше ему хо-
чется ходить, двигаться, действовать (А. Алексин). Ксения 
Федоровна мгновение сидела на кровати, не двигаясь, с вы-
ражением отрешенно-сосредоточенным (Ю. Трифонов). 
Надо было укутаться с головой во все тряпье, что имелось, 
и лежать, не двигаясь, – так, чтобы не растратить тепло 
(Ю. Домбровский). Ноги почему-то сами двигались, туда-сю-
да, пальчики на руках, тоже сами, то сжимались в кулачок, 
то растопыривались (В. Белов). А рябчонок сидит у меня 
на ладони и не двигается, боится очень (Е. Чарушин).
СИН: шевелиться, ходить, бегать, дрыгаться; КОНВ: дви-
гать; ДЕР: движение.
двигаться 2.2
Ноги у нее больше не двигаются; Стекло в шкафу застряло 
и не двигается. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигается ‘Объект A1 способен менять по-
ложение’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ящик (плохо) двигался.
 Иногда Паршин вдруг останавливался и с удивлением удо-

стоверялся в том, что еще живет, что ноги двигаются, гла-
за воспринимают окружающее (Н. Шпанов). Рука не двига-
лась. Точно налитая свинцом, она безжизненно повисла вдоль 
тела (Л. Чарская). Та больна, не встает с постели, совсем 
высохла, пальцы на руках у нее скрючились и не двигаются 
(А. Кузнецов). Это были пистолеты, у которых двигался 
курок, так что из моего пистолета можно было «выстре-
лить», отведя назад спуск (Конашевич, МАС).
СИН: шевелиться; ДЕР: подвижность; подвижный.
двигаться 3, СОВ двинуться.
Двигаться в обратный путь; Скоро двигаемся на дачу; Уже 
поздно, нам пора двигаться; Утром они не спеша двинулись 
в сторону вокзала. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 двигается в A2 ‘Человек A1 начинает переме-
щаться в A2, обычно пешком’. 
  Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли A1: Толпа разошлась, и машина 
двинулась, увозя меня и штабс-капитана (В. Катаев). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: двигаться в магазин <на рынок, к вокзалу>.

 Переводя дух, я посидел на лавочке. Ладно, надо двигать-
ся. И я двинулся (О. Гладов). Светает. Пора бы двигаться 
в путь (Л. Вертинская). К нему бросились секунданты. Дви-
нулся в его сторону и Дантес (В. Отрошенко). Павел Алек-
сеевич двинулся было за женой, но остановился (Л. Улицкая). 
Немецкие войска двинулись по дорогам Польши, самолеты 
бомбили Варшаву (Д. Гранин).
СИН: отправляться, направляться, трогаться; АНА: пой-
ти, поехать, побежать.
двигаться 4, СОВ двинуться; преим. в форме СОВ; разг.
Ты, похоже, немного двинулся; Дети совсем двинулись на этих 
играх; Там нормальные люди двигались умом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 двинулся ‘Человек А1 утратил способность 
разумно рассуждать’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем двинуться; двинуться умом 
<рассудком, головой>; двинуться от чего-л. <на почве че-
го-л.>. 
 Очутившись в подобной атмосфере, мужики либо мерли 

от ожирения, либо спивались в рекордные сроки, либо по-
просту двигались рассудком (И. Охлобыстин). По-моему, он 
немножко того. Умом двинулся (А. Троицкий). Что, совсем 
ты двинулся, бедный мой друг? (А. Кабаков). Согласно выводу 
психиатров, Эдик «двинулся» от компьютера («Аргументы 
и факты», 2001.07.04).
СИН: сленг сдвинуться, сленг подвинуться, разг. тронуть-
ся, сойти с ума, помешаться, разг. спятить, разг. рехнуться, 
разг.-сниж. сбрендить. [Б. И.] 

ДВИЖЕ́НИЕ и уходящ. или поэт. ДВИЖЕ́НЬЕ, СУЩ; 
СРЕДН; -я, МН нет, кроме 2.1, 2.2, 4, 5.

движение 1.1 ‘перемещение’: движение ледников <облаков>.
движение 1.2 ‘перемещение транспорта’: правила дорожного дви-
жения; Движение по набережной перекрыто.
движение 2.1 ‘телодвижение’: Малейшее движение вызывало боль.
движение 2.2 ‘действие инструмента’: Это делается одним дви-
жением пера <ножниц>.
движение 3 ‘отсутствие покоя’: Движение есть жизнь; В пробирке 
шло постоянное движение.
движение 4, перен. высок. ‘порыв’: движение души <сердца>.
движение 5 ‘объединение’: движение левых; народно-освободи-
тельное движение.

движение 1.1, МН нет.
Движение воздуха из альвеол в бронхи; Два автомобиля на-
чали движение из одной точки в противоположных направ-
лениях; Началось движение японцев из Кореи на Дальний 
Восток.
ЗНАЧЕНИЕ. Движение A1 из A3 в A2 ‘Перемещение объекта 
A1 из места A3 в место A2 или в направлении A2’. 
  Образные употребления применительно к нематериальным 

объектам в роли A1: движение документов <сумм, денеж-
ных потоков>; Она следила за движением всех этих жалоб, 
и во многих местах ей обещали благоприятное рассмотрение 
(А. Солженицын); Особая цепочка изменений отражает дви-
жение литературной латыни от классической формы к сред-
невековой (А. Зализняк).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: движение велосипеда <эскалатора, отряда>.
А2 • КУДА: движение в пункт Б <к выходу, на вершину, вверх, 

вниз>. 
А3 • ОТКУДА: движение из пункта А <от станции, с холма, 

сверху, снизу>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скорость <траектория, направление> 
движения; по ходу движения; начинать <продолжать> дви-
жение.
 И здесь и там были следы одного и того же человека. 

[…] Паша решил проследовать в направлении его движе-
ния до опушки или даже до Каменки (В. Богомолов). Буняк 
остановился, а стайка девушек продолжала движение – 
туда, где на земле под высокими соснами лежала простая 
каменная плита (М. Пухов). Тем временем режиссер, стоя 
на дюне с «немцем», условился с ним, откуда начинать 
движение и где задержаться, провел две черты на песке 
(Г. Полонский). Самые ранние известия о движении сла-
вянского населения на Балканский полуостров датиру-
ются первой половиной VI в. («Вестник РАН», 2003, № 7). 
Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, 
заплясал, выравниваясь, и, выравнявшись, уехал (М. Бул-
гаков). У Эйнштейна второй его постулат гласит: ско-
рость света не зависит от скорости движения источника 
(В. Высоцкий). 
СИН: перемещение, передвижение, продвижение; АНА: ход, 
течение, поток, стремление; миграция, дрейф; транспорти-
ровка; маневр (войск). 
движение 1.2, МН нет.
Безопасность дорожного движения; После наводнения дви-
жение в городе было нарушено; На некоторых линиях движе-
ние поездов сегодня ограничивается.
ЗНАЧЕНИЕ. Движение А1 в А2 ‘Организованное перемеще-
ние людей и транспортных средств A1 на территории A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: движение транспорта <судов, поездов, пешехо-

дов>.
 • КАКОЕ: железнодорожное <трамвайное, автомобиль-

ное, воздушное, пассажирское> движение. 
А2 • в ПР: движение в Москве <в Северной Ирландии>.
 • по ДАТ: движение по кольцевой дороге <по Большому 

Каменному мосту, по загородным магистралям>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Интенсивное движение; дорожное <улич-
ное> движение; левостороннее <правостороннее движе-
ние>, одностороннее движение; движение в объезд; график 
<схема> движения; служба движения; нарушитель дорож-
ного движения; полоса встречного движения; организовать 
движение; открыть движение; перекрыть движение; регули-
ровать движение; Движение затруднено.
 На шоссе большое движение, держитесь ближе к обо-

чине, следите за знаками, не превышайте скорость, обгон 
только слева, осторожно – пешеходы, движение регулиру-
ется вертолетами и радарами (С. Соколов). На перекрест-
ке движение застопорилось (Л. Измайлов). У нас не Москва, 
движение небольшое (Л. Карелин). В июне из Таллинна в Пе-
троград (и Москву) через Изборск началось железнодорож-
ное движение (Н. Берберова).
СИН: уходящ. сообщение, нов. трафик; АНА: езда. 
движение 2.1
Сделав едва заметное движение рукой, секретарь пригласил 
меня в кабинет; Рыба сделала извилистое движение хвостом 
и уплыла.
ЗНАЧЕНИЕ. Движение A2 существа A1 ‘Изменение положе-
ния части A2 тела или лица существа A1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: движения танцора <кошки>.
 • ПРИТЯЖ: ваше движение (корпусом).
А2 • РОД: движения глаз <рук>.
 • ТВОР: движение рукой.

КОНСТРУКЦИИ. В контексте глагола сделать может при-
соединять форму ИНФ, указывающую на цель движения: 
сделать движение обнять <встать, приподняться, взять 
за руку>; Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение 
пройти прямо в мою комнату (А. и Б. Стругацкие).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ловкое <грациозное> движение, неловкое 
движение, слаженные движения, неуклюжие <угловатые> 
движения; круговые <прямые, поперечные> движения, сколь-
зящие движения; быстрые <резкие, порывистые> движе-
ния; неуловимое <едва заметное> движение; рефлекторное 
<инстинктивное, машинальное> движение, рассчитанное 
движение; движение ноги <головы, туловища>, движение 
бровями <ресницами, губами, подбородком, носом>; коорди-
нация движений; затруднение движений; легкий <быстрый> 
в движениях; легким <одним> движением руки; боль от ма-
лейшего движения; фаза быстрого движения глаз; лежать 
без движения; стеснять <сковывать> движения; Не надо 
делать резких движений [тж. образн.]. 
 Тихо и небрежно, как бы во сне, она вдруг начала приподни-

мать руку свою и движеньем спящего ребенка положила ее под 
голову (В. А. Соллогуб). Гаев, входя, руками и туловищем де-
лает движения, как будто играет на биллиарде (А. П. Чехов). 
Вот я запомнил какой-то танец, помню последовательность 
движений и сами движения помню (Е. Гришковец). Мышкин 
сделал движение к ней [к матери], словно хотел ее поддер-
жать (В. Белоусова). Медленными и не вполне уверенными 
движениями Таня собрала со стола чашки, сложила в мой-
ку (Л. Улицкая). Человекообразные обезьяны предпочитают 
выражать свои чувства не взглядами, которые у них трудно 
поддаются истолкованию, а движениями головы, например, 
покачиваниями или кивками («Знание – сила», 2003).
СИН: телодвижение, жест; АНА: знак; гримаса; мановение, 
взмах; шаг, па; финт. 
движение 2.2
Быстрым движением карандаша художник набросал шарж; 
Из движений смычка сложилась мелодия. 
ЗНАЧЕНИЕ. Движение A2 ‘Изменение положения инстру-
мента A2, совершенное человеком A1 для выполнения како-
го-то действия’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: движение кисти.
 • ТВОР: движение жезлом. 
  A1 выражается зависимым при A2: движения его смычка, 

движение кисти художника. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ловкое <неловкое> движение; быстрое 
<медленное> движение; сделать <произвести> движение.
 Для него движение пера [единица для учителя], а для 

меня величайшее несчастие (Л. Н. Толстой). Едва я тронул 
ее шпорами, как она помчалась, расстилаясь по земле и в 
то же время чутко слушаясь каждого движения поводьев 
(Н. Гумилев). Одним движением ножниц делаем продольный 
разрез вдоль волокна («Народное творчество», 2004, № 2). Те 
из солдат в колонне, что оказывались поближе, время от вре-
мени одаривали его теплыми взглядами, а некоторые даже 
приветствовали коротким движением меча (В. Быков). Не-
сколько движений сачком – и я почти наполнил свой ягдташ 
(С. Жемайтис). 
АНА: действие; росчерк (пера). 
движение 3, МН нет.
В коридоре изредка возникало движение; Штиль – море ле-
жит без движения.
ЗНАЧЕНИЕ. Движение А1 ‘Изменение взаимного расположе-
ния объектов A1 или их частей’. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянное движение; механическое 
движение; поступательное <вращательное, колебательное, 
броуновское> движение; прийти в движение; Происходит 
движение.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: движение планет <воды>.
 На галерке произошло движение, и послышался радост-

ный голос (М. Булгаков). Вне смысловой функции движение 
внутри кадра вовсе не необходимо (Ю. Тынянов). Сейчас вре-
мя такое живое… все, как говорится, в движении (В. Распу-
тин). Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пере-
сылки! этапы! лагеря! движение! Эх, сейчас бы до Совгавани 
прокатиться! (А. Солженицын). Происходило именно кише-
ние. Беспорядочное, безостановочное нервное движение, ли-
шенное направленности (Д. Гранин). На улицах, на площадях 
движенье (С. Шервинский).
АНА: перемещение; процесс; активность, энергия, ожив-
ление; вибрация, волнение; циркуляция, кругооборот; АНТ: 
неподвижность, покой, застой; ДЕР: механика, динамика, 
кинематика. 
движение 4, перен. высок. 
Не надо стыдиться внезапных движений души; Это не лесть, 
а искреннее движение сердца.
ЗНАЧЕНИЕ. Движение A1 ‘Внезапное проявление сильного 
чувства, как бы движение невидимого органа A1’ [A1 – обыч-
но душа или сердце]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: движение души <сердца>.
 • КАКОЕ: душевное движение. 
 Таил в молчаньи он глубоком / Движенья сердца своего 

(А. С. Пушкин). По какому-то неясному движению сердца 
при стихе: Твоим рабом божок крылатый стал – я обра-
тился невольно к ней (И. И. Панаев). И был еще дар: неуме-
ние таить ни мыслей, ни чувств, никаких движений души 
(Ю. Трифонов). Тайное движение совести происходит в зри-
теле при таком зрелище (Ю. Олеша). Он читал его, обжи-
гаясь сладостным предчувствием, он его гладил, смотрел 
на свет, только что не целовал – целовать совестно было, 
хотя сгоряча такое движение – исцеловать письмо – было 
(В. Шукшин).
СИН: порыв, импульс; АНА: чувство, эмоция; желание, наме-
рение, стремление.
движение 5
Движение экологов выступает против вырубки леса; За ме-
ста в парламенте борются несколько партий и обществен-
ных движений.
ЗНАЧЕНИЕ. Движение A1 ‘Объединение или деятельность 
людей A1, принадлежащих к одной социальной группе или 
имеющих общую социально значимую цель A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: движение зеленых <талибов> [A1 может содер-

жать указание на социальную группу].
 • КАКОЕ: Олимпийское <фанатское> движение. 
A2 • за ВИН: движение за свободу <за независимость>. 
 • против РОД: движение против расизма <против 

смертной казни>.
 • РОД: ист. движение Сопротивления.
 • КАКОЕ: антивоенное движение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белое движение, движение Сопротивле-
ния; всемирное <международное> движение; общественное 
движение, неформальное движение; забастовочное <револю-
ционное, рабочее> движение, национально-освободительное 
<партизанское> движение, террористическое движение, 

демократическое <правозащитное> движение; участник 
<лидер> движения; штаб-квартира движения; учредитель-
ный съезд движения.
 На Западе национальные движения и национальные об-

особления явились результатом реформации, протестант-
ского партикуляризма (Н. Бердяев). Смолоду она была свя-
зана с революционным подпольем, участвовала в женском 
движении шестидесятых–семидесятых годов (К. Чуков-
ский). С этого времени два направления в массовом протест-
ном движении – социально-экономическое и политическое – 
развивались параллельно («Отечественные записки», 2003). 
Брюсову же хотелось создать «движение» и стать во гла-
ве его (В. Ходасевич). В свои семьдесят Йоко Оно – заслу-
женная деятельница авангардного движения («Известия», 
2003.02.17). 
СИН: объединение, организация; АНА: партия, фракция. 
[Б. И.] 

ДВИ́НУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; см. ДВИ ́ГАТЬ.

ДВИ́НУТЬСЯ, ГЛАГ; -нусь, -нется; СОВ; см. ДВИ ́ГАТЬСЯ.

ДВО́Е, ЧИСЛ или СУЩ.
двое 1; ЧИСЛ; СОБИР;  двух, двум, дво́е, двумя́, о дву́х.
В вашем распоряжении двое суток; За взяточничество уволи-
ли двух судей; Этих двоих дежурных пора сменить.
ЗНАЧЕНИЕ. Двое А1 ‘Количество объектов А1, на один боль-
шее, чем один А1’ [А1 – счетное существительное].
  1. Существительное А1 либо не имеет формы единственно-

го числа (двое ворот <саней, ножниц, штанов>), либо обо-
значает лицо мужского пола и при этом относится к I склоне-
нию (двое мужчин <юношей, воевод>); либо обозначает лицо 
мужского пола и при этом склоняется как прилагательное 
(двое военных <правофланговых, нищих, больных>). Если А1 
имеет форму единственного числа или, обозначая лицо муж-
ского пола, не относится к I склонению и не склоняется как 
прилагательное, то употребляется слово два. См. тж 1.2.
КОНСТРУКЦИИ.
1. А1 всегда выражается формой множественного числа.
2. Если вся группа находится в синтаксической позиции под-
лежащего, то слово двое имеет форму ИМ, а А1 выражается 
формой РОД: Пришли двое слепых; Прошло двое суток. Если 
вся группа находится в позиции прямого дополнения и А1 
является неодушевленным существительным, то  слово двое 
имеет форму ИМ, а А1 выражается формой РОД:  купить двое 
санок; увидеть двое ворот.  В остальных случаях слово двое 
согласуется с А1 в падеже: увидеть двух военных; Не хвата-
ет двух суток; восхищаться двумя правофланговыми; любо-
ваться двумя саночками; стрелять по двум воротам.
3. Местоимения этот и тот, определяющие группу двое А1, 
могут находиться перед словом двое или перед А1. В первом 
случае местоимение согласуется со словом двое, во втором – 
со слово А1. Эти двое рулевых (еще не были женаты), Двое 
этих рулевых (еще не были женаты).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двое-трое [На это уйдет не меньше двух-
трех суток]; по двое; двое из (четверых).
 Доктор Кукоцкий увидел с первого взгляда, что диагноз 

не поставлен, лечения не производилось в первые двое суток 
после поступления в больницу, что необходимые анализы были 
сделаны слишком поздно (Л. Улицкая). Из Москвы отправи-
лось к ним двое воевод – князь Никита Волконский да Чеме-
сов (С. М. Соловьев). И опять началось все то же, и озноб, 
и жар, и лихорадка, а оттуда, издали, где туман, выплыли 
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двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом 
и крестьянка с серпом (В. Ерофеев). – Ну, слушай… – Двое 
говоривших склонились лбами над столом (В. Шукшин). Двое 
оклеветанных им не вернулись из лагеря, один был расстре-
лян по приговору военной коллегии (В. Гроссман).
СИН: два; АНА: оба; пара.
двое 2.1, ЧИСЛ; СОБИР; двои́х, двои́м, двои́х, двои́ми, о двои́х.
Двое солдат; двое студентов; двое мужчин в штатском; 
У нее двое детей; Эти двое уголовников наводили ужас 
на всю округу.
ЗНАЧЕНИЕ. Двое А1 ‘Два человека А1; говорящий рассма-
тривает их как единую группу’ [А1 – часто лицо мужского 
пола].
  1. Рассматривая людей как единую группу, говорящий иг-

норирует их индивидуальные черты. Поэтому употребление 
слова двое неуместно, если речь идет о высокопоставленных 
лицах, о которых принято говорить с большим уважением. 
Нормально: За окном двое цыган выгружали из машины ящи-
ки с хлебом (С. Довлатов), но странно: Двое президентов сиде-
ли за столом переговоров; нормально: Два короля готовились 
к войне с завоевателями, но странно: Двое королей готови-
лись к войне.
2. В роли А1 может выступать обозначение детенышей: двое 
медвежат <козлят>.
КОНСТРУКЦИИ. Если вся группа находится в синтакси-
ческой позиции подлежащего, то слово двое имеет форму 
ИМ, а А1 выражается существительным в форме РОД. Ей 
навстречу – двое хулиганов; Его провожали двое учени-
ков; Двое гражданских летчиков были зачислены в ВВС. 
В остальных случаях слово двое согласуется с А1 в паде-
же: встретить двоих парней; посылать (деньги) двоим 
сыновьям.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двое друзей <мальчиков, одноклассни-
ков> [c названиями лиц мужского пола]; двое волчат <ко-
тят, ягнят> [с названиями детенышей]; двое неизвестных 
лиц <личностей> [со словами лицо, личность]; двое девчат 
<ребят>.
 Я видел, что с Тасей пытаются заговаривать двое гра-

жданских летчиков (С. Довлатов). Я созвал гостей. Среди 
них было двое журналистов из «Пароходства», […] их жены 
и двое литераторов (М. Булгаков). Эти двое солдат, соседи 
по нарам, […] одновременно захотели выпить водки (Ю. Ты-
нянов). На остановке вошли в вагон двое молодых людей 
(А. Ким).
СИН: два; АНА: пара, чета; оба.
двое 2.2, СУЩ; ОДУШ; двои́х, двои́м, двои́х, двои́ми, о дво-
и́х.
Входят двое; Не нравятся мне эти двое; Один умер, двое за-
болели.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Два человека мужского пола; говорящий рас-
сматривает этих людей как единую группу’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Эти двое; те двое; Нас было двое.
 В лесу за палатками громко бранились двое (Б. Пастернак). 

На меня тут же двое навалились (А. Солженицын). Немного 
погодя пришли какие-то двое и раздали им винтовки и гра-
наты (В. Некрасов). Теперь уж легко было установить, что 
эти двое стали жертвами одной и той же шайки (М. Булга-
ков). Он видел только, что эти двое издеваются над Навиной 
матерью (А. и Б. Стругацкие). Суть игры состояла в том, 
что двое швыряли в море закупоренные бутылки с шампан-
ским (Ф. Искандер).
СИН: пара, парочка; чета; АНА: два, оба; трое, четверо, пя-
теро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро. [Е. У.]

ДВО́ЙКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН дво ́ек.
двойка 1.1 ‘число два’: степени двойки.
двойка 1.2 ‘цифра два’: номер начинается с двойки.
двойка 2 ‘оценка два’: поставить <получить> двойку по геогра-
фии.
двойка 3.1 ‘пара людей, действующих вместе’: двойка альпини-
стов.
двойка 3.2 ‘два лица, возглавляющие иерархию’: двойка лиде-
ров.
двойка 4 ‘двойной предмет’: костюм-двойка, байдарка-двойка.
двойка 5 ‘игральная карта’: двойка треф.
двойка 6, разг. или спец. ‘объект номер два’: Я на «двойке» 
до рынка доеду?

двойка 1.1, разг.
Степени двойки; Двойка – четное число. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число два’.
 Докажите, что степень двойки не может оканчиваться 

на четыре одинаковые цифры (В. Бугаенко). Члены Нату-
рального Ряда – Ноль, Один (Единица), Два (Двойка) и т. д. – 
мы пишем с большой буквы, чтобы подчеркнуть их уникаль-
ность (В. Успенский). 
СИН: два.
двойка 1.2
Двойка похожа на змею; В телефонных номерах города пер-
вую двойку заменили на шестерку. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифра два’.
 Помню, с каким трепетом ждал я появления двойки с тре-

мя нулями 31 декабря 1999 г. (Б. Кушнер). Из остатков теста 
на противень выложите кусочки в виде двойки и выпекайте 
(«Сельская новь», 2003.12.16). Евгений Александрович Капле-
вич набрал по внутреннему телефону три двойки – номер пер-
вого хирургического отделения (В. Валеева). Стрелка часов 
еще не достигла двойки (И. Ефимов). Во всех отделах мини-
стерства был получен отпечатанный в типографии приказ 
министра номер 222, или три двойки, как его называли после 
этого целый год (В. Дудинцев).
СИН: два; ДЕР: двоечка.
двойка 2
Поставить кому-л. двойку; Получить двойку по алгебре; 
Дневник пятиклассника пестрел двойками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поставленная учителем A1 оценка знаний или 
умений ученика A2 по изучаемому предмету A3, равная двум 
баллам’.
  1. В современных российских школах двойка – обычно низ-

шая оценка.
2. Расширенные употребления применительно к оценке пове-
дения: двойка по поведению <по прилежанию>.
3. Коннотации: плохие знания, плохое качество.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • РОД: двойка учителя физики (особенно обидна).
A2 • РОД: двойка Васи.
 • ПРИТЯЖ: твоя <Васина> двойка.
А3 • по ДАТ: двойка по математике <по английскому языку>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заслуженная <незаслуженная> двой-
ка; четвертная <годовая> двойка, двойка в четверти <в 
году>; двойка за контрольную работу <за экзамен по спе-
циальности>; поставить <разг. влепить, разг. вкатить> 
двойку, получить <разг. схлопотать> двойку; исправить 
двойку [‘получив двойку, затем получить по тому же пред-
мету хорошую оценку’]; исправить двойку на тройку (в 
журнале); хватать двойки, нахватать двоек; учиться 
на (одни) двойки <с двойки на тройку>, приносить <та-
скать> (одни) двойки; скатиться на двойки; не вылезать 
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из двоек; Пошли двойки; Садись, двойка! [фраза учителя]; 
Опять двойка [название картины Ф. Решетникова, часто 
образн.: – Прекрати, – буркнула Лиза, – у меня все так, 
что лучше и не говорить. Одним словом, «опять двойка» 
(Д. Симонова)]. 
 Двойка означает, что ты ничего не знаешь (Н. Носов). 

А потом опять шли сплошные двойки. Даже по литера-
туре (С. Довлатов). Накануне ботаничка всему классу «А» 
поставила двойки, потому что велела принести на урок 
цветок левкоя и никто не принес (А. Найман). К концу 
четверти все двойки были исправлены, кроме географии, 
по которой Колыванову все не спрашивали (Л. Улицкая). 
Еще в старших классах до них дошло, что директор 
на педсовете ругает учителей за двойки, и хоть совсем 
не учись – аттестат тебе выдадут (А. Солженицын). 
Даже в построенном на европейском уровне «Доме-поми-
доре» планировка квартир выполнена на двойку («Мир & 
Дом. City», 2003.11.15).
СИН: два, неудовлетворительно, разг. неуд, разг. пара, сленг 
банан; АНА: единица, кол; ДЕР: двоечник; двоечка; двоечный 
[двоечное сочинение]. 
двойка 3.1
Альпинисты спускались с горы двойками. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Два человека, действующих вместе и объеди-
ненных одной целью’.
 Со мной в связке пойдет Тимашев. Вторая двойка – Попов 

и Рацек (И. Черепов). Старайтесь не передвигаться без при-
крытия. В зависимости от ситуации – это могут быть так 
называемые боевые двойки, тройки или четверки («Солдат 
удачи», 2004.03.10). Формируются и другие «зазеркальные» 
кровавые органы: особое совещание при НКВД СССР, «трой-
ки» и «двойки» нескольких разновидностей («Отечественные 
записки», 2003). В 1968–69 годах эстафету подхватила еще 
одна двойка исследователей в составе Филиппа Энглендеpа 
и Жака Шабеpа (К. Серафимов). 
СИН: пара; АНА: связка; тандем.
двойка 3.2
Двойка сильнейших; В двойку лидеров вошли команды 
из Франции и Бразилии. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Два лица A1, рассматриваемые вместе, обычно 
занимающие первые два места в иерархии A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • РОД: двойка спортсменов.
A2 • РОД: двойка финалистов.
 • КАКАЯ: финальная двойка.
  A2 может выражаться определением при A1: двойка лиди-

рующих гонщиков.
 Именно эта ничья сохранила главную интригу чемпиона-

та, которая в последние годы заключается в противостоянии 
армейцев и железнодорожников. Хотя теперь, когда «Зенит» 
и «Спартак» приблизились к двойке лидеров, эту интригу сле-
дует трактовать еще более широко («Известия», 2007.12.24). 
Мы ожидаем, что по итогам минувшего года «МегаФон» 
опять объявит о неплохих показателях […] где-то на уровне 
10,3–10,5 долл., что лучше, чем у первой двойки операторов 
(РБК Daily, 2006.01.30). И если […] не вложить в спорт – 
большой и массовый – солидные суммы, то не догнать нам 
«бешеной двойки» – американцев и китайцев («Труд-7», 
2004.09.02).
АНА: лидер; финалист.
двойка 4
Музыканты были в строгих фрачных двойках; Объявлены ре-
зультаты чемпионата для двоек.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, состоящий из двух частей или рассчи-
танный на двух человек’ [обычно о костюмах или о спортив-
ных снарядах].
  Расширенные употребления применительно к описани-

ям двух действий или событий: спорт. (удар-)двойка [в бок-
се]; Валет и валет – эта комбинация называется «двойка» 
(А. Матвеев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Брючная двойка [костюм, состоящий 
из брюк и пиджака], костюм-двойка; байдарка-двойка, каноэ-
двойка, катамаран-двойка, сани-двойка, боб-двойка; экипаж 
двойки. 
 Однако лейтенант Савич, чуть ли не на двойке (двухве-

сельной шлюпке) с двумя гребцами, изволил оттуда прока-
титься до нас по этим волнам (Гончаров, БАС). На байдар-
ке-двойке «Таймень» мы вышли из Беломорска («Столица», 
1997.10.13). Она любила саму себя на своем рабочем месте – 
в классическом костюме-двойке и элегантных туфельках-
лодочках (Т. Тронина). Этапируют его в «двойке» спецваго-
на – это небольшой отсек на двух человек («Комсомольская 
правда», 2005.10.14).
СИН: пара [фрачная пара]; АНА: тандем; ДЕР: видеодвойка 
[устройство, включающее в себя одновременно видеомагни-
тофон и телевизор].
двойка 5
В колоде четыре двойки, по одной из каждой масти; У кого 
козырная двойка? 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Игральная карта достоинством в два очка’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пиковая <червовая, бубновая, трефовая> 
двойка; двойка пик <червей, бубен, треф>; пойти <ходить> 
с двойки; сбросить двойку.
 И только колотить тузов / Любил козырной двойкой 

(Н. А. Некрасов). Вы с той же осторожностью вынимаете 
дома карты из оберток, отбираете в каждой колоде тузы, 
двойки и тройки и смачиваете их слегка особым, мной со-
ставленным химическим раствором (А. Ф. Кошко). Но рука 
сама, словно чужая, отогнула край брошенной лордом кар-
ты. Двойка?! (С. Осипов). Выпала червонная двойка. Каверин 
проиграл и огорчился (Ю. Тынянов). 
ДЕР: двоечка.
двойка 6, на письме часто в кавычках; разг. или спец.
Трамвай № 3 идет по кольцу, а на «двойке» можно доехать 
до вокзала; Наиболее ходовые размеры бюстгальтеров – 
двойка и тройка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, имеющий номер, размер или серию два’.
  Часто в качестве термина или элемента профессионально-

го жаргона: мед. (зуб-) двойка: Примерно в половине случаев 
сдвоенные зубы – это попарно сросшиеся резцы («единица» 
соединена с «двойкой» в один зуб) (М. Руссо); А у него «Lues 
II»! Роковая двойка! (М. Булгаков); Наш литерный поезд 
остановился на 120-м километре от Семипалатинска, у са-
мой границы атомного полигона – в городе Курчатове, кото-
рый физики называли «двойкой» (Ф. Попов).
 Если на БМП-1 в ней находился только наводчик-опера-

тор, то в башне «двойки» расположился и командир (Россий-
ское оружие: война и мир). Он говорит: «Мама, я на “двой-
ке”» (автобусе маршрута № 2, который взорвался) не поеду» 
(«Труд-7», 2007.11.03). Отечественные автомобили с начала 
семидесятых изменились мало. Разве что на смену вазов-
ской «двойке» пришла «четверка» («За рулем», 2004.03.15). 
Как-то мы с приятелем Игорем (он егерь), набив патронта-
ши патронами с дробью-«двойкой», собрались погонять зай-
цев по окрестным полям («Труд-7», 2006.12.14).
СИН: двушка; ДЕР: двоечка. [Б. И.] 
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ДВОЙНИ́К, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; двойника́.
двойник 1.1
У некоторых известных политиков есть двойники; Говорят, 
что на конкурсе двойников Чарли Чаплина сам Чаплин занял 
лишь третье место. 
ЗНАЧЕНИЕ. Двойник А2 ‘Человек A1, так похожий на чело-
века A2 или способный изобразить его, что люди, видя A1, 
думают, что это A2’ [обычно о людях мужского пола].
  Расширенные употребления применительно к группам 

людей и предметам в роли А2: Странствовали по просто-
рам Родины двойники «Ласкового мая», «Миража», «Браво» 
(Труд-7, 2006.04.04); Зеркальце тут же осветилось, и рядом 
с настоящим креслом возник его голографический двойник 
(Д. Биленкин).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: двойник преступника <депутата>.
 • ПРИТЯЖ: твой двойник. 
 • КАКОЙ: президентский двойник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зеркальный двойник; кандидаты-двойни-
ки; подменить двойником, подсунуть двойника; Короля под-
менили, вместо него действует двойник.
 Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что 

бездельники, нанятые Семеновым, убили не Гарина, а его 
двойника (А. Н. Толстой). Поговаривали, что это двойник 
Зыкиной под фонограмму рот открывает (Л. Измайлов). 
Где тут двойник, а где – подлинный Гитлер? («Техника – мо-
лодежи», 1977). Одним из непременных сигналов для встречи 
была оставленная в определенном месте машина Огород-
ника. Необходимо было срочно подготовить его двойни-
ка, да и его спутницы – Ольги-2 («Совершенно секретно», 
2003.08.09). Меня знакомят с моим двойником – болгарским 
артистом; мы смотрим друг на друга и жутко хохочем 
(Р. Карцев). 
АНА: клон, копия; дублер; близнец.
двойник 1.2, на письме часто в кавычках; перен.
Фирмы-двойники; сайты-двойники; Автомобильные номера 
на машинах преступников оказались двойниками реальных 
номеров.
ЗНАЧЕНИЕ. Двойник А2 ‘Объект A1, идентичный объекту 
A2 или очень похожий на него, изготовленный или распро-
страняемый в нарушение юридических норм, чтобы люди, 
используя или видя A1, думали, что это A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: двойник элитного телефона <дорогого чая>.
 Крупная лос-анджелесская парфюмерная компания ре-

зонно указывает на то, что производит и продает парфюм 
под названием Glow еще с 1999 года и не намерена терпеть 
«двойников» («Домовой», 2002.10.04). Согласно этой версии, 
предложенные к продаже векселя являются двойниками со-
жженных («Известия», 2002.01.10). У официального сайта 
Мосгордумы появилось несколько двойников: на подставных 
адресах бесследно исчезают депутатская почта и запросы 
граждан («Известия», 2002.08.04). Сейчас закон предусма-
тривает санкции в отношении «двойников» лишь в том слу-
чае, если наименования […] копируются полностью («РИА 
Новости», 2006.10.20).
СИН: подделка, реплика [Кто побогаче, хвастают фейковы-
ми сумочками Prada из Турции и дешевыми репликами часов 
Breguet из Китая («Комсомольская правда, Санкт-Петер-
бург», 2016.05.29)].
двойник 2, необиходн.
Лирический двойник – зеркало автора; Для Достоевского 
была важна тема двойников. 

ЗНАЧЕНИЕ. Двойник А2 ‘Объект A1 воображаемого мира A3, 
соответствующий реальному объекту A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: двойник героя.
 • ПРИТЯЖ: мой двойник.
A3 • КАКОЙ: литературный <экранный> двойник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Астральный <эфирный, виртуальный> 
двойник; теория двойников; эффект двойников.
 Своего двойника видел в галлюцинаторных переживаниях 

Гете (В. Гиляровский). Лужин, томно рассеянный по ком-
нате, спит, а Лужин, представляющий собой шахматную 
доску, бодрствует и не может слиться со счастливым 
двойником (В. Набоков). Британский физик Стивен Хоукинг 
полагает: «Имеется бесконечное множество вселенных, яв-
ляющихся двойниками нашей Вселенной» («Знание – сила», 
2003). Лифт медленно полз вверх – сумеречный лифт, двой-
ник обычного, по-прежнему стоявшего на первом этаже 
(С. Лукьяненко).
АНА: второе я, альтер эго; АНТ: антипод; ДЕР: двойниче-
ство.
двойник 3, разг. или спец.
Зорге был разоблачен как агент-двойник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, одновременно являющийся секретным 
сотрудником двух противостоящих друг другу государств или 
противоборствующих сторон’.
 Не менее многих в ГРУ разъярены они были мягкостью 

понесенного Луковым наказания и через агента-двойника до-
пустили утечку (А. Азольский). «Сдвоился» – значит «стал 
двойником», работает на нас и на противника, дезинформи-
рует (И. Дьяконов). Был осторожен, как профессиональный 
шпион-двойник (В. Конецкий). Руська […] согласился быть 
стукачом из любви к спорту, из желания изучить методы 
МГБ и выявить подлинных стукачей. […] Руську постигла 
судьба двойников. Об игре его по-прежнему никто не донес, 
но его стали сторониться (А. Солженицын).
СИН: двойной агент; АНА: перебежчик. [Б. И.] 

ДВОЙНО́Й, ПРИЛ, -а́я, -о́е.
двойной 1
На двойной решетке мясо зажимается между прутьями, 
и всю конструкцию легко переворачивать над углями; Дома 
закрыты на двойные и тройные запоры; У нас двойной празд-
ник: сын родился и новоселье; Зубная паста обеспечивает 
двойную защиту – и от кариеса, и от пародонтита.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий две однотипные части или ситуа-
ции’ [чаще об объектах, обычно существующих с одной такой 
частью].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двойная рама, двойная дверь <крышка>, 
двойная стенка, двойное кольцо, двойной забор; двойное дно 
[см. тж ◊], двойная подкладка; двойная веревка <бечевка, лес-
ка>; двойная черта <линия, рамка>, двойная сплошная (ли-
ния), двойной слой, двойные кавычки; двойной шов, двойная 
строчка; двойной язык, двойное жало; двойной подбородок; 
двойной орех <желток>; двойная мойка <раковина>; двой-
ной выключатель, двойная розетка; двойной картридж; 
двойной футляр; двойной гараж; двойной трон; двойная 
коляска [для близнецов]; двойной портрет; двойная могила; 
двойной чизбургер <гамбургер> [с двумя котлетами], двойной 
кофе <виски, коктейль, сироп> [с удвоенной концентрацией 
основного вещества]; двойной альбом; двойная звезда; двой-
ная фамилия, двойное имя <название>; двойной согласный, 
двойное н <л, с> [в орфографии]; двойное убийство <преда-
тельство>; двойное истолкование, двойной смысл; двойные 
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стандарты; двойное назначение, двойная функция, двойная 
цель; двойной статус, двойное действие; двойная провер-
ка; двойной юбилей; двойная радость; двойной состав (со-
листов); двойное налогообложение, двойное гражданство; 
двойной обгон; двойной агент; двойной свет, двойное осве-
щение; двойное оплодотворение; фин. двойная запись; комп. 
двойной щелчок <клик> (мыши); спец. двойная раскатка (те-
ста); лингв. двойное отрицание; мат. двойной интеграл <ло-
гарифм>; мед. двойной перелом, мед. двойной слепой метод; 
муз. двойной концерт, двойная нота; спорт. двойное сальто 
[в акробатике], спорт. двойной удар [в боксе], спорт. двойной 
тулуп <аксель> [в фигурном катании], шахм. двойной шах; 
фин. двойной стандарт [биметаллизм; см. тж ◊]; хим. двой-
ная соль, хим. двойная связь, хим. двойная очистка <филь-
трация>; юр. двойная подведомственность, юр. двойное под-
чинение; спец. двойная вязка, двойное бронирование, двойные 
технологии [‘технологии, которые могут быть использованы 
для изготовления и военной, и гражданской продукции’], 
двойное каре [стрижка].
 Мы точь в точь двойной орешек / Под единой скорлупой 

(А. С. Пушкин). На каждые два прибора ставится по ма-
ленькой хрустальной солоночке с мелкой солью и по двойной 
солоночке с солью и перцем (Е. Молоховец). Погреба были 
хорошо замаскированы, под двойными полами, немцы о них 
ничего не знали (А. Рыбаков). На краю его [болотца], нале-
во, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной 
вершиной, как чертовы вилы (И. Ефремов). Солнце уже сни-
жалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двой-
ным оцеплением (М. Булгаков). В наших музеях (по крайней 
мере, крупных) уже давно существует двойная тарифная 
сетка – для граждан РФ и для иностранцев («Известия», 
2002.12.02). 
СИН: сдвоенный, раздвоенный, двоякий; АНА: двухкомпо-
нентный; спаренный; двусторонний; АНТ: одиночный, оди-
нарный; ДЕР: разг. двойник [двойной агент].
двойной 2
Многим школьникам сейчас приходится выдерживать двой-
ную нагрузку; Если работа не выполнена, задаток возвраща-
ется в двойном размере.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В два раза бо́льший’.
  Расширенные употребления в значении ‘существенно бо́ль-

ший’: Таланту блеск двойной, а вам двойной позор (П. Вязем-
ский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двойная плата <цена, ставка>, двой-
ной тариф, двойная сумма, двойная скидка; двойная работа; 
двойная порция <доза, норма>; двойная концентрация; двой-
ное напряжение; двойное везение; двойной урожай; двойная 
польза <выгода>, двойной эффект, двойной вред; двойная 
ошибка, двойной просчет, двойные потери.
 И я получила двойную порцию картошки – такие в то 

время были очень материальные способы поощрения (И. Ар-
хипова). Русские мореплаватели прошли на шлюпах больше 
чем двойной путь вокруг земного шара (О. Тихомиров). Сам 
Алексей Гаврилович всю жизнь тянул двойную лямку педаго-
гической и лечебной работы – заведовал кафедрой полевой 
хирургии и не прекращал оперировать (Л. Улицкая). Налого-
вики просто не справились с двойным потоком документов 
(«Газета», 2003). 
СИН: удвоенный, двукратный; АНА: усиленный, повышен-
ный; АНТ: половинный; ДЕР: вдвойне.
двойной 3
Оказалось, что его жена десять лет вела двойную жизнь; 
Разведчика заподозрили в двойной игре и вызвали в Москву. 

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий внутреннюю сторону, обычно скры-
ваемую из-за ее несоответствия закону или этике’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двойная мораль; двойная политика <ди-
пломатия>; двойная бухгалтерия; двойной курс [валюты].
 Видимо, поэтому у нас и возникли – двойное сознание, 

двойная культура, двойная мифология, двойной язык. Ссы-
лались на Брежнева в выпусках телевизионных новостей, 
но тут же, дома, пели Высоцкого (Д. Дондурей). Общество 
в советский период жило по двойной морали, когда расхо-
ждение между тем, что делали, и тем, что об этом гово-
рили, между тем, что говорили, и что на самом деле думали, 
было огромным («Вопросы психологии», 2004.10.12). 
СИН: двойственный; АНА: двуличный, лицемерный. 
◊ с двойным дном см. ДНО. [Б. И.] 

ДВОР1, СУЩ; МУЖСК; двора́, МН -ы ́, -о́в. 
двор 1
Окна кухни выходят во двор; К метро ближе пройти двора-
ми. 
ЗНАЧЕНИЕ. Двор A1 ‘Участок земли вокруг здания A1 или 
перед ним, огороженный забором или другими зданиями’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: двор дома <магазина, санатория>.
 • КАКОЙ: школьный <больничный, церковный> двор. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мой <наш> двор, соседний двор; большой 
<широкий> двор, маленький <тесный> двор; глухой двор; 
задний двор, внутренний двор; арбатские дворы; двор-коло-
дец ‘небольшой двор, образованный близко стоящими стена-
ми высоких домов’ [обычно о Петербурге]; на весь двор; вход 
со двора; у нас во дворе; въехать во двор, выехать со двора; 
пройти дворами; ходить по дворам; эвф. удобства во дво-
ре. 
 Перед нами был обычный московский двор – песочница 

с парой ковыряющихся детей, турник, на котором выбивали 
ковры, […] помойки, вороны и мачта фонаря (В. Пелевин). 
Около 19:55 во двор дома № 8 по улице Красногвардейской 
въехала автомашина марки «Победа» (А. Азольский). Они 
ссорятся каждый выходной, мама кричит на папу, папа 
уходит и пьет во дворе с мужиками (Л. Петрушевская). Хо-
телось спросить, как мать называла его, маленького, как 
со двора звала домой? (Г. Бакланов). Мелькнул проходной 
двор, и я решил срезать – напрямик пойти (С. Юрский). Кир-
пичные ступеньки вели из подвала к двери на двор (М. Бул-
гаков).
АНА: участок; ДЕР: дворик, дворник, дворовый.
двор 2
Деревня в десять <в сто, в триста> дворов; В нашей дерев-
не осталось от силы двадцать дворов; В этом угрюмом селе 
каждый третий двор зарос сорняками. 
ЗНАЧЕНИЕ. Двор A1 ‘Принадлежащий людям A1 участок 
земли вместе с домом и другими постройками, обычно огоро-
женный, в сельской местности, рассматриваемый как мини-
мальная единица населенного пункта’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: двор Петрова <Алексеевых>.
 • ПРИТЯЖ: дядин двор; 
 • КАКОЙ: господский <барский> двор. 
 Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо 

барского двора (А. С. Пушкин). Хозяйство у Байкаловых 
налаженное, широкий двор с постройками, баня на самой 
крутизне (В. Шукшин). В старину, говорят, в Козьме было 
до ста дворов, но теперь нет следов прошлой густоты насе-
ления (А. Платонов). Солнце стояло уже высоко, когда справа 
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от дороги я увидел деревеньку дворов в пятнадцать (В. Пье-
цух).
СИН: хозяйство, домохозяйство; АНА: усадьба, хутор, по-
дворье; ДЕР: задворки.
двор 3.1
Птичий двор при сельскохозяйственном институте; У род-
ника построили скотный двор. 
ЗНАЧЕНИЕ. Двор A1 ‘Место, где содержатся сельскохозяй-
ственные животные A1’ [обычно с определением].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • КАКОЙ: скотный <конский> двор. 
 Миновали ворота скотного двора, проехали и остано-

вились меж длинных приземистых коровников (Б. Екимов). 
Надо ж кому-то на конном дворе дежурить, животных кор-
мить, поить (В. Астафьев). Гляди-ка… третьего дня тебя 
видели на птичьем дворе: ни свет ни заря тебе понадобилось 
собирать яйца из-под наседок! (Г. Полонский).
СИН: питомник, ферма; АНА: закут, закута; загон; коров-
ник, свинарник, псарня, конюшня, хлев.
двор 3.2, спец.
Парижский монетный двор отчеканил юбилейную монету; 
Предусмотрено строительство хозяйственного двора с ма-
стерскими. 
ЗНАЧЕНИЕ. Двор A1 ‘Участок земли, здание или комплекс 
зданий, предназначенные для производственной деятельно-
сти A1’ [обычно с определением].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • КАКОЙ: печатный двор. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Литейный <рудный, сушильный> двор; 
грузовой двор (станции); лесной двор; суконный двор.
 Три рязанских комбайна стояли на машинном дворе под 

навесом (А. Азольский). Доменная печь обладает полно-
стью закрытым литейным двором, выбросы в окружаю-
щую среду практически отсутствуют («Металлы Евразии», 
2004.10.15). Печатные фабрики и монетные дворы «Гознака» 
надежно охраняются от глаз российского обывателя («Пе-
тербургский Час пик», 2003.09.17).
АНА: хозблок, арсенал, склад; ДЕР: хоздвор. 
◊ на дворе ‘в данный момент’: Дождь <осень, ночь> на дворе; 
ни кола ни двора см. КОЛ; гостиный двор ‘здание с торговыми 
рядами’: Рядом с кремлевскими стенами и златоверхими собо-
рами раскинулся Китай-город – средоточие московской торгов-
ли: гостиные дворы, различные лавки, грязные лабазы, харчев-
ни («Знание-сила», 2012); устар. постоялый двор ‘гостиница’; 
неодобр. проходной двор ‘место, где часто бывает большое ко-
личество посторонних’: А детей никто не охраняет: не садики, 
а проходной двор («Комсомольская правда», 2006.08.11); прий-
тись <быть, оказаться> ко двору ‘быть уместным и желатель-
ным в текущих условиях’: В 40-е Шефнера почти перестали 
печатать: задумчивая, грустная лирика среди фанфар и славо-
словий не пришлась ко двору (И. Кузьмичев). [Б. И.] 

ДВОР2, СУЩ; МУЖСК; -а́, МН -ы ́, -о́в. 
Одну из комнат занимала бывшая фрейлина императорского 
двора; Британский двор в родстве с многими правящими до-
мами Европы. 
ЗНАЧЕНИЕ. Двор A1 ‘Действующий монарх A1, его семья 
и люди, составляющие его ближайшее окружение’.
  Сдвинутые употребления в сочетаниях типа A1 со своим 

двором применительно к семье не включая самого монарха: 
Царь Иван, оставив обреченную столицу на попечение вое-
вод, вместе со своим двором отбыл в Ярославль, обосновав-
шись в Спасской обители («Наука и жизнь», 2009).

УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: двор Петра Первого.
 • ПРИТЯЖ: его двор.
 • КАКОЙ: королевский двор. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. При дворе; царский <императорский, 
княжеский> двор; русский <испанский> двор; дворы Европы; 
поставщик двора; представить ко двору; Двор путешество-
вал (по замкам). 
 Кипренский был приглашен ко двору писать портреты 

великих князей (К. Паустовский). Славный рыцарь Альфон-
со, сеньор, со всем двором выехал на охоту в своих угодьях 
(Д. Рубина). Прадед мой – Павел Соломонович – был послом 
при Английском дворе во время шумного царствования Карла 
Третьего (Н. Богословский). Торжественно, как королевские 
герольды сокровище двора, они несли полутораметровый дву-
ручный меч с пламенеющим клинком (М. Веллер). У меня есть 
интересные материалы о немецком шпионаже при русском 
дворе (В. Давыдов).
СИН: дом [Романовых]; АНА: свита; ДЕР: придворный.
◊ тайны мадридского двора неодобр. ‘то, что кто-то скрыва-
ет, причем говорящему непонятно, зачем он это делает’: Впол-
не могли бы поговорить и при вас, что за тайны мадридского 
двора (М. Баконина) [Б. И.] 

ДВОРЕ́Ц, СУЩ; МУЖСК; дворца́.
дворец 1 
Царский дворец; дворец патриарха; Это настоящий дво-
рец!
ЗНАЧЕНИЕ. Дворец А1 ‘Сооружение, обычно очень большого 
размера и красивое, предназначенное для пребывания в нем 
монарха А1 и членов его семьи или других лиц А1, имеющих 
верховную власть’.
  1. Часто имеет название: Зимний дворец; дворец Алькасар; 

Таврический дворец.
2. Расширенные употребления применительно к большим 
роскошным домам знатных людей: графский дворец, дворец 
графа Шереметева, дворец Кинских.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дворец хана.
 • КАКОЙ: ханский дворец.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Роскошный дворец; летний дворец; коро-
левский <императорский, президентский, правительствен-
ный> дворец; дворцы Венеции; дворец в стиле барокко; (за-
городный) дворец с английским парком; дворец дожей; дворец 
султана; дворец верховного правителя; парадный въезд 
во дворец; парадные залы дворца; западное крыло дворца; 
жить как во дворце; давать бал во дворце.
 Когда семеро знатнейших вельмож империи подъехали 

к воротам дворца, никому из часовых даже в голову не при-
шло расспрашивать их о чем бы то ни было (Л. Разгон). Ог-
ромный, напоминающий лоскутное одеяло стяг республики 
развевается над дворцом правителя (Б. Хазанов). Ханское 
величие мраморных дворцов сменилось глинобитным при-
городом (Д. Рубина). На экране мелькали дворцы и хижи-
ны какой-то страны контрастов, мягкий голос за кадром 
рассказывал про латифундии и олигархии (М. Мишин). Ему 
казалось, что дворец непременно должен быть сложен 
из цельных мраморных глыб, увенчан золоченым куполом 
и шпилем, а этот в принципе не отличался от любого дома 
на Невском, разве что был шире и стоял на виду (С. Довла-
тов). 
СИН: замок, палаццо; АНА: особняк; имение; усадьба; ДЕР: 
дворцовый.
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дворец 2 
Дворец бракосочетаний; Дворец спорта; Дворец пионеров 
и школьников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Здание большого размера, предназначенное для 
проведения мероприятий А1 или мероприятий, связанных 
с областью А1, или для пребывания в нем людей А1’.
  1. Обычно входит в состав наименований: Дворец культуры.

2. Часто употребляется в составе аббревиатур: КДС (Кремлев-
ский дворец съездов), МДМ (Московский дворец молодежи).
3. Часто имеет название или носит имя какого-л. известного 
человека: Дворец спорта «Лужники», Дворец культуры име-
ни Карла Либкнехта.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Дворец детского творчества; Дворец пионеров.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дворец правосудия; Дворец искусств, 
Дворец труда; Дворец фестивалей в Каннах; Большой ледо-
вый дворец; строительство Дворца Советов.
 В первый день после новогодних праздников Дмитрий 

с Юлькой подали заявление во Дворец бракосочетаний (Н. Ка-
терли). В планах академии есть даже строительство соб-
ственного дворца кинематографии («Известия», 2003.02.25). 
Огромный зал Дворца молодежи на Комсомольском проспек-
те забит был до отказа (И. Кио).
АНА: дом [Дом литераторов]. [А. П.]

ДВО́РНИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
дворник 1, ОДУШ.
Рано утром на улицы выходят дворники с метлами и лопа-
тами; Дворник соседнего дома поливал асфальт из шланга. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, профессионально занимающийся 
уборкой территории одного или нескольких дворов’.
  Лицо женского пола называется также словом разг. двор-

ничиха.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дворник дядя Вася; работать <устро-
иться> дворником. 
 По штату полагалось трое дворников, ибо двор был – не-

сколько соединенных дворов, общей площадью два гектара 
(А. Солженицын). У него был целый штат прислуги: повар, 
садовник, дворник, рядом неотлучно находились несколько 
адъютантов (А. Тарасов). Дворники в белых фартуках убра-
ли осколки стекол и засыпали песком кровавые лужи (М. Бул-
гаков). У дворника должны быть окладистая борода, белый 
фартук, медная бляха, здоровенные ручищи и подозритель-
ный взгляд (Т. Устинова).
АНА: уборщица.
дворник 2
Шел ливень, и от мелькания дворников рябило в глазах; Под пра-
вым дворником водитель обнаружил штрафную квитанцию.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление с наружной стороны передне-
го или заднего стекла транспортного средства, которое, рабо-
тая, движется по поверхности стекла и очищает его от воды, 
снега или грязи’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Левый <правый> дворник, задний двор-
ник; моторчик <щетки, резина> дворника; дворники от «жи-
гулей»; установить <снять> дворники; включить <выклю-
чить> дворники.
 Капли дождя барабанили по лобовому стеклу. Славка 

включил «дворники» (А. Грачев). В такси Костя смотрел 
на дворники, скользящие по лобовому стеклу (О. Демьяно-
ва). Дворником оборудована только одна дверь, и в дождь 
сзади образуется большая «мертвая» зона («Автопилот», 
2002.10.15).
СИН: стеклоочиститель, фароочиститель. [Б. И.] 

ДВОРЯ́НЕ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я́н, ЕД дворяни ́н, -а; 
ист.
При Петре дворяне служили с пятнадцати лет; В этом особ-
няке раньше жил один обедневший дворянин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одно из высших сословий феодального об-
щества, представители которого имели записанные в законе 
и передаваемые по наследству особые права и привилегии’.
  1. Суженные употребления применительно к отдельным 

людям, относящимся к этому сословию: Вчера на купеческом 
корабле прибыл из Риги один дворянин (А. Н. Толстой).
2. Лицо женского пола называется дворянка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Русские <французские> дворяне; потом-
ственный <личный> дворянин; столбовые дворяне; мелко-
поместные дворяне; слово дворянина; быть <происходить> 
из дворян. 
 Не офицер я, не асессор, / Я по кресту не дворянин, / 

Не академик, не профессор; / Я просто русской мещанин 
(А. С. Пушкин). Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», 
«я, как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был 
мужик, а отец – солдат (А. П. Чехов). Павел Петрович был 
дворянин, сын полковника русской императорской армии и по-
лучил прекрасное образование (Л. Вертинская). До чего мы до-
катились – дворянин подслушивает под окнами (Г. Горин).
СИН: дворянство; АНА: аристократ, барин; боярин; шлях-
тич, патриций, лорд, пэр, самурай; ДЕР: дворянский. [Б. И.] 

ДВОЮРОДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет, СРАВН нет.
Родных братьев и сестер у него не было, но были двоюродные; 
Убирать и стирать он попросил свою двоюродную сестру.
ЗНАЧЕНИЕ. Двоюродный А1 по отношению к А2 ‘Такой 
человек А1, у которого один из родителей является родным 
братом или родной сестрой одного из родителей человека А2’ 
[А1 – брат или сестра].
  1. Метонимические употребления в сочетании с другими 

терминами родства: (а) двоюродный дядя <уходящ. дядь-
ка> – двоюродный брат отца или матери данного человека; 
двоюродная тетя <тетка> – двоюродная сестра отца или 
матери данного человека; (б) двоюродный племянник – сын 
двоюродного брата или двоюродной сестры данного чело-
века; двоюродная племянница – дочь двоюродного брата или 
двоюродной сестры данного человека; (в) двоюродный внук – 
внук двоюродного брата или двоюродной сестры данного че-
ловека; двоюродная внучка – внучка двоюродного брата или 
двоюродной сестры данного человека (внук родного брата 
или родной сестры данного человека называется внучатым 
племянником; внучка его родного брата или сестры называет-
ся внучатой племянницей).
2. Сдвинутые употребления применительно к брату или се-
стре деда или бабушки: двоюродный дедушка ‘брат дедушки 
или бабушки данного человека’; двоюродная бабушка ‘сестра 
дедушки или бабушки данного человека’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. А2 выражается существительным в форме родительного па-
дежа; синтаксически зависит не от самого слова двоюродный, 
а от определяемого им существительного брат или сестра.
2. Если нужно выразить, кому именно – матери или отцу че-
ловека А2 – родитель человека А1 приходится братом или 
сестрой, то употребляются конструкции двоюродный А1 
со стороны матери <мамы>, двоюродный А1 со стороны 
отца <папы>, необиходн. двоюродный А1 по материнской 
<отцовской> линии: Петр Иванович – мой двоюродный брат 
со стороны отца; Эта княгиня приходилась ему двоюродной 
сестрой по материнской линии.
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3. В просторечии или нетщательной речи определяемое суще-
ствительное брат или сестра может опускаться: Твоя двою-
родная где работает? (Л. Чуковская).
 У моей двоюродной сестры умер маленький сынок 

(Ю. Трифонов). Жизнь превратила моего двоюродного 
брата в уголовника (С. Довлатов). Скрепя сердце я даже 
выдала его за своего двоюродного племянника (не знаю, 
есть ли такое родство?) (И. Грекова). Степановна как-ни-
как по отцу двоюродная тетка (В. Белов). У Ларисы Ара-
келовой было очень много родных и двоюродных дедушек 
и бабушек, человек десять (С. Соловейчик). Если приходит 
тетя или двоюродная бабушка, они с места не сдвинутся 
(Ю. Герман).
АНА: родной [родная сестра <тетка>]; троюродный 
(брат); ДЕР: кузен, кузина. [Е. У.]

ДВОЯ́КИЙ, ПРИЛ, -ая, -ое; необиходн.
Закон допускает двоякое толкование; Мой ответ будет двоя-
ким. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, наряду с которым существует или может 
существовать другой, отличный от первого’.
  Сдвинутые употребления в качестве эвфемизма: ‘такой, 

в котором преобладает плохая оценка’: Очевидно, в ЦК пар-
тии двоякое ко мне отношение. Не раз с этим встречался 
(В. Вернадский). Двоякое у меня чувство. Я сталкивался с су-
дами, и ничего хорошего не припомню («Деловой квартал», 
2003). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двояким образом; двоякого рода; двоякое 
толкование <понимание, значение, объяснение>, двоякий смысл, 
двоякая трактовка <интерпретация>; двоякий характер, двоя-
кая природа; двоякая роль; двоякая цель; двоякое ощущение 
<впечатление, чувство, отношение>, двоякая реакция.
 Дальнейшая судьба «черной дыры» может быть двоякой 

(«Техника – молодежи», 1977). Сейчас применяются воздуш-
ные десанты двоякого рода – парашютные и посадочные 
(А. Шиуков). Ощущение было двоякое, с одной стороны, не-
лепость ситуации, эта барахолка, базар, майдан в центре ев-
ропейской или хотя бы полуевропейской столицы, с другой – 
дыхание свободы, пусть даже в столь непотребном виде 
(«Звезда», 2003). Я думаю, что президент преследует двоя-
кую цель: вернуть сильную президентскую власть и обеспе-
чить себе возможность переизбрания на второй срок («РИА 
Новости», 2007.09.04). 
СИН: двойной, двойственный; АНА: двузначный, неоднознач-
ный, противоречивый; ДЕР: двояко. [Б. И.] 

ДВУ…, первая часть сложных слов.
Двустороннее движение; двуспальная кровать; двубортный 
пиджак.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий два элемента, названных второй ча-
стью сложного слова’ [обычно противопоставляется имеюще-
му один такой элемент].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двузначный [‘состоящий из двух разря-
дов’: двузначное число или ‘имеющий два значения’: двузнач-
ная фраза]; двустворчатый; двунаправленный; двугорбый, 
двурогий, двуногий; двуполый; двуязычный; двустишие.
 Простые предложения по структуре грамматической 

основы могут быть двусоставными и односоставными 
(Русский язык: Пособие для поступающих в вузы). Нико-
лай Петрович Борин установил двустороннюю радиосвязь 
со всеми тремя пароходами (А. Беляев). Я сел на двугорбого 
верблюда, Лом – на одногорбого, а Фукс – на осла (А. Некра-
сов). Одноствольные, двуствольные ружья, старые, новые 

(М. Елизаров). Нечеткая логика может служить основой для 
приближенных (нестрогих) рассуждений и, таким образом, 
больше соответствует схеме человеческих рассуждений, 
чем традиционная двузначная логика («Информационные 
технологии», 2003, № 7).
СИН: двух… [двухкомнатный], двое… [двоевластие], двоя-
ко… [двояковыпуклый], би… [биполярный], ди… [дистих]; 
АНА: обоюдо… [обоюдоострый]; поли… [полигамия]: одно…. 
[Б. И.] 

ДВУКРА́ТНЫЙ, ПРИЛ, -ая, -ое; необиходн.
двукратный 1.1
Эта виза дает право двукратного посещения страны; У них 
приняты ежедневные двукратные молитвы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящий два раза’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двукратное посещение <свидание>; дву-
кратное поражение; двукратное предупреждение; двукрат-
ное применение <введение> (препарата); двукратная обра-
ботка; двукратная вакцинация <иммунизация>; двукратное 
попадание (в финал).
 В Австрии положение было не лучше: Галиция была ра-

зорена войной, двукратным переходом из рук в руки (А. Де-
никин). Его за двукратный побег присудили прогнать сквозь 
строй и дать ему 8 тысяч палок (А. Архангельский). В ходе 
избирательной кампании деятельность СМИ может быть 
приостановлена судом в случае двукратного нарушения ими 
правил предвыборной агитации («Коммерсантъ-Daily», 2003). 
В жаркие дни требуется ежедневный или даже двукратный 
полив растений («Сад своими руками», 2002.11.15). 
СИН: двухразовый; АНА: двойной; неоднократный; одно-
кратный, одиночный, одинарный; ДЕР: двукратно.
двукратный 1.2
Двукратный чемпион <обладатель кубка>.
ЗНАЧЕНИЕ. Двукратный A1 ‘Такой, который два раза стано-
вился A1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двукратный победитель <призер>, дву-
кратный триумфатор <финалист>, двукратный участник.
 Главной «героиней» французского чемпионата стала 

двукратная его победительница американка Келли Уайт 
(«Совершенно секретно», 2003.07.10). Личный тренер семьи 
президента – это даже круче, чем двукратный олимпионик, 
семикратный чемпион мира («Известия», 2002.05.05).
АНА: неоднократный.
двукратный 2
Возможно двукратное увеличение масштаба карты; Если 
вещь в процессе обработки испортилась, будет компенсиро-
вана двукратная стоимость одежды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В два раза бо́льший’.
  Сдвинутые употребления применительно к изменениям 

величин в значении ‘такой, при котором исходная и конечная 
величины различаются в два раза’: двукратный рост, дву-
кратное увеличение <повышение, падение, снижение, сокра-
щение>; двукратное подорожание <удешевление>; двукрат-
ная индексация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двукратная разница, двукратный раз-
рыв; двукратная нагрузка; двукратный перерасход; двукрат-
ный перевес; в двукратном размере.
 Что касается разброса цен на предлагаемые на россий-

ском рынке машины, то он может быть двукратным («Ав-
топилот», 2002.02.15). Но ведь такое двукратное повышение 
цены на газ означает удар по потребителям? («Московские 
новости», 2003). Некоторые считают оптимальным вари-
ант двукратного сокращения существующих авиакомпаний 
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(«Известия», 2001.11.13). В российском цементном бизнесе, 
несмотря на двукратное падение спроса и цен, катастрофы 
не случилось («Эксперт», 2009).
СИН: двойной, удвоенный; ДЕР: двукратно. [Б. И.] 

ДВУЛИ́ЧНЫЙ, ПРИЛ, -ая, -ое; неодобр.
двуличный 1
Лживый, двуличный и бесчестный – таков его образ по вос-
поминаниям современников; Новый сотрудник оказался дву-
личным и коварным провокатором.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, поведение и слова которого не соответ-
ствуют тому, что он на самом деле думает и что говорящий 
не одобряет’.
 Потом ту же двойственность отношения стал он пе-

реносить на других людей – и это создало ему славу двулич-
ного человека (В. Ходасевич). Данная цитата порочит мои 
честь и достоинство, представляя меня двуличным чело-
веком с двойной моралью (С. Алексиевич). С точки зрения 
психологии, запрещая мальчикам показывать свои истин-
ные чувства, мы вынуждаем их расти двуличными: говорю 
одно, думаю другое, делаю третье («Комсомольская правда», 
2007.08.18).
СИН: двоедушный, лицемерный, неискренний; АНА: лживый, 
фальшивый; коварный, вероломный; АНТ: искренний, прямой; 
ДЕР: двуличие.
двуличный 2
Такое поведение многие называют двуличным; Царь вел дву-
личную политику.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный двуличному 1 человеку’.
 Мы не можем примириться с его моралью, двуличной 

и лживой (М. Горький). Я понимал, что Берия проводит дву-
личную политику, играет со мной, успокаивает меня, а сам 
ждет момента расправиться со мной в первую очередь, 
когда наступит подходящее время (Н. Хрущев). Она более 
честная, потому что ее не воспитывали в двуличной манере, 
когда на кухне говорили одно, а на собраниях другое (Б. Нем-
цов). 
СИН: двоедушный, лицемерный, неискренний; АНА: ханже-
ский; лживый, фальшивый; коварный, вероломный; АНТ: ис-
кренний; ДЕР: двулично. [Б. И.] 

ДВУСМЫ́СЛЕННЫЙ, ПРИЛ, -ая, -ое.
двусмысленный 1
Двусмысленная формулировка, двусмысленный лозунг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий два смысла’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двусмысленный текст <отрывок, аб-
зац>, двусмысленная фраза, двусмысленное словосочетание 
<предложение> [см. тж 2.1].
 Фраза «казнить нельзя помиловать» стала классиче-

ским примером намеренно двусмысленной фразы (Л. Кири-
ченко). Смотря на мыс с двусмысленным названием Лагер-
ный, более известный как Хамелеон, на холмы над морем, 
я думал, что надо уезжать (В. Березин). Исследователи 
читали тексты, комментировали их друг другу, пытались 
разобраться в темных и двусмысленных местах (А. Лазар-
чук, М. Успенский).
СИН: двузначный; АНА: неоднозначный, омонимичный, амби-
валентный; АНТ: однозначный.
двусмысленный 2.1
Двусмысленная улыбка, двусмысленные шуточки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который формально нейтрален, но вос-
принимается как относящийся к сфере, обсуждение которой 
не принято в обществе’.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двусмысленная ситуация; двусмыслен-
ный тон; двусмысленный намек <комплимент>, двусмыс-
ленное замечание, двусмысленная реплика; двусмысленная 
шутка <остро́та>, двусмысленный анекдот <каламбур>; 
двусмысленный текст, двусмысленная фраза [см. тж 1].
 Вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания 

женщин стали до них доходить (А. С. Пушкин). Он […] бес-
прерывно острил, отпуская во все стороны шутки-прибаутки, 
иногда весьма двусмысленного свойства (В. Катаев). Свадьбу 
отпраздновали в ресторане «Прага», с черной икрой, музыкой 
и двусмысленными тостами (И. Муравьева). Скорее всего, моя 
фотография появилась бы под каким-нибудь скабрезно-дву-
смысленным заголовком (А. Ткачева). Советская власть не лю-
бит щекотливых, двусмысленных ситуаций (И. Кио).
СИН: недвусмысленный; АНА: неприличный, пикантный, 
щекотливый, нескромный, фривольный; ДЕР: двусмысленно; 
двусмысленность.
двусмысленный 2.2, эвф.
Весьма двусмысленный; двусмысленное отношение <впечат-
ление>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который говорящий оценивает отрица-
тельно, но не хочет это прямо утверждать’.
 Он пришел в Москву в начале нэпа, самого двусмысленного 

и фальшивого из советских периодов (Б. Пастернак). Шату-
новская говорила мне, что роль Берия во время гражданской 
войны на Кавказе была двусмысленной (С. Аллилуева). Речь 
о соблазнах и искушениях, что ожидают литератора на его 
довольно-таки двусмысленном профессиональном поприще 
(«Октябрь», 2001). А вообще конкурсы – дело порочное, на За-
паде отношение к ним, мягко говоря, двусмысленное («Вест-
ник США», 2003). 
СИН: двоякий; АНА: неоднозначный, амбивалентный. 
[Б. И.] 

ДВУХ…, первая часть сложных слов.
двух… 1
Двухкомнатная квартира; двухъярусная кровать; двухсерий-
ный фильм.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий два элемента, названных второй ча-
стью сложного слова’.
  Может использоваться для образования новых слов в отли-

чие от других первых частей сложных слов с тем же значе-
нием.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двухпалатный, двухкамерный, двухсекци-
онный; двухместный; двухэтажный; двухмачтовый, двухпа-
лубный; двухтомный; двухголовый; двухсложный; двухслой-
ный; двухразовый, двухфазный, двухэтапный.
 Вокруг стояли покосившиеся, одноэтажные, изредка 

двухэтажные каменные дома (Ю. Петкевич). Выделяют су-
ставы одноосные, двухосные и трехосные, или многоосные 
(Р. Самусев, Ю. Селин). Две канатные дороги, идущие почти 
рядом, – однокресельная и двухкресельная (Ю. Визбор). Его 
семья выкупила две квартиры на одном этаже – двухком-
натную и трехкомнатную, сделав из них одну («Известия», 
2002.05.31). По новому закону структура местной власти 
из одноуровневой становится двухуровневой («Вопросы ста-
тистики», 2004.04.29). 
СИН: дву… [двусторонний], двое… [двоевластие], двояко… 
[двояковыпуклый], би… [биполярный], ди… [дистих]; АНА: 
обоюдо… [обоюдоострый]; поли… [полигамия]; одно….
двух… 2
Двухминутный видеоролик; двухметровый баскетболист; 
двухпроцентный заем.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘По какому-то параметру характеризующийся дву-
мя единицами, названными второй частью сложного слова’.
  Может использоваться для образования новых слов в отли-

чие от других первых частей сложных слов с тем же значе-
нием.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двухчасовой, двухдневный, двухнедель-
ный, двухгодичный, двухлетний, двухвековой; двухкилограм-
мовый, двухтонный; двухрублевый, двухкопеечный; двухбалль-
ный, двухвалентный; двухлетие.
 Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь дарены-

ми двухдолларовыми сигарами (В. Маяковский). Мы поехали 
вчетвером – тетка, Лиза, двухмесячная Наташа и я (С. До-
влатов). Купили три двухлитровые бутыли пива (А. Слапов-
ский). Номер вообще-то был сносный, с душем (это отлича-
ет двухзвездочную гостиницу от трехзвездочной – там есть 
еще и ванна) (А. Собчак).
СИН: дву… [двунаправленный], двое… [двоеженство], двоя-
ко… [двоякодыщащие], би… [биметаллический], ди… [димор-
физм]; АНА: много [многочасовой]; АНТ: одно…. [Б. И.] 

ДЕВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а ́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
СОВ и НЕСОВ; в форме ПРОШ обычно СОВ; в форме БУД 
обычно НЕСОВ; СОВ тж деть; см. ДЕТЬ.

ДЕВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а ́ется; СОВ и НЕСОВ; в форме 
ПРОШ обычно СОВ; в форме БУД обычно НЕСОВ; СОВ тж 
де ́ться; см. ДЕ ́ТЬСЯ.

ДЕВИ́ЦА и нар.-поэт. ДЕ ́ВИЦА [только 2], СУЩ; ЖЕНСК, 
ОДУШ; -ы. 
девица 1, (ирон.). 
К певцу подошли две девицы и попросили автограф; Какая-то 
бойкая девица раздавала рекламные листовки. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола молодого возраста’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молодая <юная> девица, взрослая деви-
ца; симпатичная <миловидная, хорошенькая> девица; строй-
ная <рослая, длинноногая> девица; загорелая <черноглазая, 
рыжеволосая> девица; бойкая <разбитная> девица; влюб-
ленная девица. 
 Принадлежал он [столик] Зинаиде Гиппиус, которая про-

живала именно в этой комнате, въехав в нее юной девицей 
с молодым мужем (Л. Улицкая). Подошла официантка с кро-
шечным блокнотиком. Я знал эту девицу (С. Довлатов). Все 
слушатели разделись и полезли в воду – студенты и доктора 
наук, девицы и пожилые люди, и сам Зубр (Д. Гранин). Смы-
га повсюду таскался за Левкой, бегал для него по магазинам 
и знакомил его с девицами, с которыми прежде знакомился 
сам (Ю. Трифонов). Неужели вы не заметили Багрееву? Такая 
красивая, стройная девица (Б. Окуджава). Они ушли под за-
вистливыми взглядами редакционных девиц (Л. Корнешов). 
СИН: девушка, разг. деваха, разг. девуля; АНА: девочка; разг. 
девчонка; ДЕР: девичий.
девица 2, устар.
С ним кокетничали и дамы, и девицы; В свои годы она все еще 
девица.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола, достигший половой 
зрелости и никогда не бывший замужем’.
КОНСТРУКЦИИ. Используется с существительными, назы-
вающими имя, фамилию и т. п.: Ни одна танцовщица не мо-
жет сравниться с девицей Эльвирой из цирка (К. Стани-
славский); Ждем также сюда в скором времени прибытия 
многострадальной девицы Констанции де Додт (П. В. Ан-
ненков).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молодая <юная> девица, пожилая <ста-
рая> девица; девица на выданье; женщины и девицы; быть 
<остаться, умереть> девицей, быть <остаться, умереть> 
в девицах; Она еще девица.
 Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца 

и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалет-
нюю чопорную девицу (А. С. Пушкин). ЛИЦА: Меропия Давы-
довна Мурзавецкая, девица лет 65-ти, помещица большого, 
но расстроенного имения (А. Н. Островский). В 1648 году мо-
лодой Царь сочетался браком с девицею Марьею Ильиничною 
Милославской (Л. Н. Толстой). Ну, оченно приятно, – протя-
нул он, попятившись, и сел в кресло. – Замужняя, вдова или 
девица? (Н. А. Лейкин). Вам бы нужно жениться, Сергей Ле-
онтьевич. Жениться на какой-нибудь симпатичной, нежной 
женщине или девице (М. Булгаков). Была она девица, и те-
перь уж, конечно, без надежды (Ю. Трифонов).
СИН: девушка, барышня; АНА: девственница, дева; холо-
стячка; мисс, мадемуазель, фрейлейн, фрекен; ДЕР: девич-
ник; девичий.
◊ красна <красная> де́вица ирон. ‘застенчивый молодой чело-
век’: Ты-то красной девицей всегда был, на всю бригаду сла-
вился строгим поведением (И. Катаев); институт благород-
ных девиц а) ист. ‘учебное заведение для женщин’: Но Антон 
помнил и сам – дословно – рассказ про Большой зимний бал 
во дворце, куда бабка попала как первая ученица Виленского 
института благородных девиц в год его окончания (А. Чуда-
ков); б) ирон. ‘место с очень строгими нравами и чопорными 
манерами’: В молодости папа жил на Молдаванке – тоже, 
как известно, не институт благородных девиц (Р. Карцев). 
[Б. И.] 

ДЕ́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН де ́вок. 
девка 1, обиходн. ‘молодая девушка’: Девки у нас в группе толко-
вые.
девка 2, разг.-сниж. неодобр. ‘распущенная женщина’: гулящая 
девка.
девка 3.1, (устар.) ‘незамужняя женщина’: засидеться в девках.
девка 3.2, ист. ‘незамужняя крестьянка’: В селе нынче одни бабы 
да девки.
девка 3.3, ист. ‘прислуга’: послать девку за самоваром.

девка 1, обиходн. 
Она у нас девка решительная; Девки за ним табунами бега-
ли. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола молодого возраста’.
  1. Коннотация: а) бойкость: огонь-девка, бес-девка, бойкая 

девка [естественнее, чем застенчивая девка]; б) сексуаль-
ность: ходить <бегать> по девкам; см. тж 2.
2. Расширенные употребления применительно к детям жен-
ского пола: Мать как-то не задумывалась об этом… роди-
лась девка, не урод, не недоносок, ну и ладно… (Д. Рубина); 
Она девка большая, – почти два года уже (А. Эппель).
3. В форме МН может использоваться в функции обраще-
ния: – Масло кончилось, – сказала И. Р., – надо, девки, сходить 
за маслом (В. Аксенов).
 И была [в моем классе] атаманша-второгодница из дру-

гой школы Тамарка, хулиганистая, драчливая и не лишенная 
привлекательности девка, которую все боялись (Ю. Наги-
бин). Все сбережения отнесла однокласснице – маклеру Люб-
ке Козиной, грузной девке в спортивном костюме (А. Иличев-
ский). Скрипнула дверь, вошла уборщица – белобрысая девка 
с ведром и тряпкой в руках (Ю. Коваль). Еще в роддоме все 
ахали – вырастет, девки будут хороводы вокруг него водить! 
(М. Трауб). На щите перед кинотеатром был изображен 
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летящий в звездном небе мотоцикл с голой девкой верхом 
(А. Иванов). Стыд-то какой! Что я – девка молодая, кремы 
покупать! (Е. Чижова). 
СИН: девочка, девушка, девица, разг. девчонка, обиходн. дева-
ха, обиходн. девуля.
девка 2, разг.-сниж. неодобр. 
Уличная девка; снимать девок; Он девок водит. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо женского пола, с легкостью вступающее 
в сексуальные отношения’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гулящая <продажная, распутная> дев-
ка; непотребная девка.
 Я, значит, по-твоему, чуть ли не девка подзаборная, 

спать с любым могу, мне это все равно, значит? (Г. Ба-
женов). Местным девкам не выдержать конкуренции на-
хлынувших сюда лондонских шлюх (Ю. Нагибин). А так 
по крайней мере начальники наши не будут с девками в ба-
нях париться и вообще распутничать («Криминальная хро-
ника», 2003.07.08). Ее не хотели лечить – как же, грязная 
девка, забеременевшая без мужа («Комсомольская правда», 
2006.12.13). 
АНА: проститутка, груб. шлюха, груб. потаскуха, груб. ша-
лава, разг. эвф. девочка; развратница.
девка 3.1, (устар.). 
Засидеться в девках; Маруся долго оставалась в девках. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола, достигший половой 
зрелости и никогда не бывший замужем’.
  В современном языке употребляется только в составе соче-

тания в девках.
 Не одна Нюра, конечно, в девках сидела, но у других хоть 

были либо родители, либо братья и сестры, либо еще кто, 
а у нее – никого (В. Войнович). Три мальчика в гимназии, 
а еще три дочки при мне находятся в девках (А. А. Потех-
ин). Две сестры – обе девки, уж в летах (А. Н. Островский). 
Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме 
под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая 
девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться 
(А. Куприн).
СИН: девушка, девица, барышня, прост. вековуха; АНА: дев-
ственница; дева.
девка 3.2, ист.
Крестьянские девки; крепостная девка. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Незамужняя крестьянка’.
 Вышла [замуж] и стала, значит, уж не девка простая, 

а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка (И. Бу-
нин). Потекла вся площадь за речку к барской усадьбе – кре-
стьяне, бабы, девки, ребята малые, старики, старухи (А. Се-
рафимович).
АНА: баба.
девка 3.3, ист.
Девка подавала самовар; Послали девку с запиской. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола, живущий в господском 
доме и выполняющий хозяйственные поручения’.
 Несравненно в более горьком положении была женская 

прислуга, и в особенности сенные девушки, которые на то-
гдашнем циническом языке назывались «девками» (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин). Одна девка на весь дом служит (И. А. Гон-
чаров). Собаки залаяли, дворовые люди и девки зашныряли 
по разным направлениям – мы приехали (А. А. Фет). Набе-
жала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе 
с бабушкой и тетушкой очень скоро сели за обед (С. Т. Ак-
саков).
СИН: прислуга, служанка, горничная, ист. сенная девушка; 
АНА: работница; слуга. [Б. И.] 

ДЕ́ВОЧКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН -чек.
девочка 1.1 
Родители ждали мальчика, а родилась девочка; В классе было 
всего три девочки; Девочки взрослеют раньше мальчиков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ребенок женского пола’.
  1. Расширенные употребления применительно к взрослым 

людям женского пола, выглядящим или ведущим себя как 
дети: Мама у меня девочка. Говорит бойко и радостно, ни-
когда не поддаваясь ни возрасту, ни настроению… говорит, 
и будто у нее за спиной две гимназические косички прыгают 
(А. Битов).
2. По аналогии – о самках невзрослых домашних животных: 
Находка – щенок оказался девочкой – была безнадежно бес-
породна и безнадежно невоспитанна (М. Петросян).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Маленькая <большая> девочка, новоро-
жденная девочка; трехмесячная <годовалая, пятилетняя, 
двенадцатилетняя> девочка, девочка пяти <восьми> лет, 
старшая <младшая> девочка, несовершеннолетняя девоч-
ка, девочка-подросток [возраст]; красивая <миловидная, 
угловатая, некрасивая> девочка, черноглазая <белокурая, 
веснушчатая, круглолицая> девочка, худенькая девочка, 
девочка в платьице <с косичками> [внешность]; умная 
<глупая> девочка, веселая <угрюмая> девочка, пример-
ная <послушная, тихая> девочка [качества]; деревенская 
<московская, узбекская, французская> девочка, соседская 
<приезжая> девочка [место рождения или проживания]; 
мальчики и девочки; одежда <книги, игры, школы> для де-
вочек. 
 Она в семье своей родной / Казалась девочкой чужой 

(А. С. Пушкин). Я увидел крестьянскую девочку лет пяти, 
с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными 
глазенками (И. C. Тургенев). А через девять месяцев роди-
лась девочка. Назвали Снежана (В. Токарева). Учительница 
указала ей место рядом с толстой девочкой с бубликами ко-
сичек над ушами (Л. Улицкая). Скажите, вы девочкой лю-
били играть у моря в камешки? (Ю. Домбровский). В школе 
учились девочки самых разных национальностей (Л. Вертин-
ская).
СИН: девчушка, разг. девчонка, девчата; АНА: дошкольница; 
ребенок; мальчик; ДЕР: девчачий.
девочка 1.2, обиходн. 
Молодая <молоденькая> девочка; девочка-студентка; ребя-
та и девочки; Его жена – юная девочка; Девочки в секрета-
риате трепались, скучая без дела.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола молодого возраста’.
  В форме МН в обращениях может относиться к людям 

любого возраста (чаще в женской речи): – Здравствуйте, де-
вочки! – Алла стремительно шла по холлу гостиницы «При-
балтийская». – Ой, Алла Борисовна! – засуетились дамы 
из службы размещения (А. Беляков).
 Помню, отец страшно распекал ассистентку – молодень-

кую девочку, которая где-то там загуляла, поздно вернулась 
в гостиницу (И. Кио). На худой конец, можешь гулять с об-
щежитскими девочками (А. Архангельский). Позже девоч-
ка переехала в Москву и перевелась в МГИМО («Вслух о…», 
2003.07.01). Узкоглазая смешливая девочка за стойкой приня-
ла наши паспорта и выдала нам по регистрационному бланку 
(«Октябрь», 2003). 
СИН: девчонка, девица, девушка.
девочка 2, разг. эвф.
Вдоль трассы мерзли девочки в коротких юбках; Преступни-
ки поставляли русских девочек для стрипбаров в Америке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проститутка’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дешевая девочка; уличная девочка; девоч-
ка по вызову; снять девочку. 
 Свободно печатаются объявления даже не «Досуг» 

и «Сауна», а обезоруживающе прямо – «Девочки», «Девочки 
в вашем районе», «Девочки срочно» («Известия», 2010.04.04). 
Лучше всего это удавалось делать в банях, где он выписывал 
«крестным отцам» веселых девочек («Аргументы и факты», 
2003.01.29). Если сравнивать тверских девочек, которые ра-
ботают на трассе, то, конечно же, «саунные» конкурентки 
более ухоженные и привлекательные («Московский комсомо-
лец», 2010.10.20). 
СИН: разг.-сниж. неодобр. девка, проститутка, путана, ноч-
ная бабочка, груб. шлюха.
◊ между нами, девочками (, говоря) ‘по секрету’: Тот подписал 
пропуск, протянул его Максиму: – Вообще-то, между нами, 
девочками, говоря, дело висячее (Э. Володарский). [Б. И.] 

ДЕ́ВУШКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН -шек. 
девушка 1
В вагон вошла девушка в синем пальто; Она единственная де-
вушка на математическом факультете.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола молодого возраста’.
  В обращении к представительницам сферы обслуживания 

может относиться к лицам женского пола любого возраста:  
– Девушка, пусть рубщик вынесет новую партию. – Не выне-
сет, пока эту не раскупят, – коротко и ясно бросала охрип-
шим от холода голосом продавщица, которой меньше всего 
подходило слово «девушка» (Е. Рубин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молодая <юная> девушка, семна-
дцатилетняя <двадцатилетняя, двадцатипятилетняя> 
девушка, девушка восемнадцати <двадцати двух> лет 
[возраст]; симпатичная <хорошенькая, прелестная, при-
влекательная> девушка, красивая <стильная> девушка, 
кареглазая <темноволосая, стройная, невысокая> девуш-
ка [внешность]; милая <славная> девушка, порядочная 
<чистая> девушка, скромная <наивная> девушка, турге-
невская девушка, слабая <хрупкая> девушка, современная 
девушка [качества]; деревенская <городская> девушка, 
русская <итальянская, японская> девушка [место рождения 
или проживания]; юноши и девушки, молодые люди и де-
вушки; чемпионат <турнир> среди девушек; знакомиться 
<встречаться> с девушками. 
 Мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, по-

разили Алексея (А. С. Пушкин). Как-то раз Мещерский сказал 
Травкину: – Замечательная девушка эта связистка (Э. Ка-
закевич). По залу сновали миловидные девушки в кружевных 
фартуках (С. Довлатов). Он танцевал с самыми красивыми 
девушками и предлагал их проводить в собственном авто 
(Ю. Домбровский). Средний возраст вступления в первый 
брак сегодня – 26 лет для молодых людей и 23 года – для деву-
шек («Труд-7», 2007.12.25). 
СИН: девица, девочка, барышня; АНА: юноша; молодой че-
ловек.
девушка 2
У тебя есть девушка?; Мы с моей девушкой расстались; Он 
уже познакомил свою девушку с родителями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Незамужняя девушка 1, находящаяся в близких 
отношениях с неженатым человеком мужского пола A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: девушка Сергея. 
 • ПРИТЯЖ: моя <твоя> девушка.
 Так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для 

своей любимой девушки, – распорядился Иван Васильевич 

(М. Булгаков). У меня нет денег, работы и моя девушка 
ушла от меня к милиционеру (О. Гладов). – А если б я ушла 
от мужа, – спросила она, – ты бы бросил свою девушку? 
(А. Мельник). Рядом с ним какой-то молодой человек показы-
вал своей девушке книги по искусству (В. Катанян). Конечно, 
нельзя забывать про любовную линию – какой супергерой без 
девушки (Труд-7, 2006.01.11).
СИН: нов. герлфренд, подруга, подружка, женщина; АНА: 
возлюбленная; любимая; пассия; невеста; любовница; парт-
нерша; бойфренд; молодой человек.
девушка 3.1
В традициях этого народа до свадьбы невеста остается де-
вушкой; Его подруга уже не девушка. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола, достигший половой зре-
лости и никогда не вступавший в сексуальные отношения’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невинная девушка; быть <остаться> 
девушкой; Она еще девушка.
 Она посмотрела снизу вверх и сообщила как-то очень от-

четливо, чтобы он не мог отшутиться: – Знаете, я еще де-
вушка (М. Чулаки). Я заметил: в тюремных рассказах если 
участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро 
желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка 
(А. Солженицын). Лишается, как принято говорить, невинно-
сти […]. Отныне она уже не девушка, а женщина (В. Шахи-
джанян).
СИН: девственница; АНА: девица, дева.
девушка 3.2, устар.
Старая девушка; Сестра долго оставалась в девушках. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола, достигший половой 
зрелости и никогда не бывший замужем’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молодая <юная> девушка, пожилая 
<старая> девушка; девушка на выданье; быть <остаться, 
умереть> девушкой, быть <остаться, умереть> в девуш-
ках. 
 И в девушках душно, и замужем душно (А. П. Чехов). При-

езжавшая к графу его сестра, пожилая девушка, видя брата 
в отчаянном состоянии, просила его пойти в кирку помо-
литься (Ю. Тынянов).
СИН: барышня, девица, девка; АНА: девственница; дева; 
мисс, мадемуазель, фрейлейн, фрекен. [Б. И.] 

ДЕВЧО́НКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН -нок; разг. 
девчонка 1, (пренебр.). 
Красивая девчонка; веселая <озорная> девчонка; мальчишки 
и девчонки; Из школы высыпала ватага девчонок; Она хвата-
ла двойки и била вместе с мальчишками девчонок. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ребенок женского пола’ [часто в речи детей].
 Я […] начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих 

играх, что они приличны только девчонкам (Л. Н. Толстой). 
Девчонки обожают придавать самым обыкновенным по-
ступкам мальчишек какой-то особый смысл (А. Алексин). 
– Ты знаешь, – сказали девчонки, когда я приехала в летний 
лагерь, – он [Вовчик] такой классный (А. Геласимов). Здесь 
же снуют юркие казахские девчонки с сорока косичками 
(Ю. Домбровский). С некоторых пор я понял, что с девчонка-
ми нечего церемониться (В. Аксенов).
СИН: девочка, девчушка, девчата; АНА: мальчишка; ДЕР: 
разг. девчоночий.
девчонка 2 
Юная <молодая, молоденькая> девчонка; девчонка-практи-
кантка; ребята и девчонки; У нас на работе одна девчонка 
про этот фильм рассказывала; Замуж я выскочила совсем 
молодой девчонкой.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола очень молодого возра-
ста’.
  В форме МН в обращениях может относиться к людям лю-

бого возраста (чаще в женской речи): Девчонки, подскажите, 
пожалуйста, интернет-магазины, занимающиеся продажей 
шампуней (Интернет-форум).
 Есть фотография, где мы все хохочем – Володя, Гога 

и я, совсем девчонка (С. Спивакова). Что же касается этих 
девчонок, подружек ее дочери, удравшей в столицу, пусть 
посидят, поглазеют, с морячками погуляют, потанцуют 
(Л. Улицкая). Твой Козырев с утра до ночи на работе. А там 
знаешь сколько симпатичных девчонок? («Лиза», 2005).
СИН: девочка, девица, девушка. [Б. И.] 

ДЕВЯНО́СТО, ЧИСЛ; КОЛИЧ; -а [может заменяться обозна-
чением 90 (арабские цифры) или XC (римские цифры)]. 
девяносто 1
Девяносто делится на шесть без остатка; Девяносто де-
вять – это почти сто. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, в девять раз большее, чем десять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Девяносто один <девяносто три>; девя-
носто первый <девяносто пятый>; пятьсот девяносто; ты-
сяча девятьсот девяносто девять; девяносто тысяч <мил-
лионов, миллиардов>; число девяносто.
 Сорок восемь и сорок восемь – девяносто шесть (Н. Ко-

ляда). А ну-ка, проверим. Сколько будет триста сорок семь 
помножить на восемьсот пятьдесят четыре? – Двести де-
вяносто шесть тысяч шестьсот сорок восемь, – всхлипнул 
я (К. Букша). 
ДЕР: девяностый.
девяносто 2
Девяносто студентов; девяносто девять долларов; девяно-
сто лет <дней>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество, в девять раз большее, чем де-
сять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Девяносто раз; девяносто километров 
<килограмм, градусов, процентов>; (Кому-л.) за девяносто 
[о возрасте].
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в распределительных конструкциях вида 
по девяносто рублей (за) килограмм.
2. Употребляется в конструкциях вида два девяносто ‘две 
крупных единицы измерения и девяносто мелких, входящих 
в состав одной крупной’: о цене [бананы по четыре девяно-
сто девять], высоте [потолки два девяносто] и т. п. 
 Павел Алексеевич автоматически считал пульс. Сто девя-

носто ударов в минуту (Л. Улицкая). Перед Первой мировой 
войной урожай – девяносто центнеров с гектара по ныне-
шней системе измерения (А. Азольский). Когда-то я работал 
экспедитором. Жил на девяносто рублей в месяц (С. Довла-
тов).
АНА: девять десятков; ДЕР: девяносто… [девяностокило-
граммовый].
девяносто 3
В списке он идет под номером девяносто; Квартира девяно-
сто три. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер девяносто 1’ [часто с самим словом но-
мер].
 Статья УК. Девяносто три прим. Исключительная мера 

(А. Волков). Пройдя по устланному мягким ковром коридору 
несколько метров, они остановились возле двери с номером 
«девяносто девять» (М. Милованов).
ДЕР: девяностый. [Б. И.] 

ДЕВЯ́ТКА, СУЩ, ЖЕНСК; -и, РОД МН -ток.
девятка 1.1, разг. ‘число девять’: Девятка – счастливое число.
девятка 1.2 ‘цифра девять’: Звоните через девятку.
девятка 2 ‘девять объектов’: девятка истребителей.
девятка 3.1 ‘игральная карта’: бубновая девятка.
девятка 3.2 ‘карточная игра’: резаться в девятку.
девятка 3.3, спорт. ‘вид бильярда’: турнир по девятке.
девятка 4.1, разг. или спец. ‘объект номер девять’: ехать на де-
вятке.
девятка 4.2, спорт. ‘верхний угол ворот’: отправить мяч в де-
вятку.
девятка 4.3, спорт. ‘зона мишени’: попасть в девятку.

девятка 1.1, разг.
Девятка – нечетное число; поставить на девятку; считать 
девятками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число девять’.
 Число «семь» указывает скорее на то, что интересую-

щая вас фраза имеет исламское происхождение. Точнее, 
арабское. Турки и татары отдают первенство девятке 
(Л. Юзефович). Девятка в оккультных науках – это полный 
путь, от начала до самого конца. […] Это полный круг в 360 
градусов (3+6+0=9) (В. Лопатин).
девятка 1.2
В город звонят через «девятку»; Надо рисовать концом шпа-
ги не восьмерку, а девятку. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифра девять’.
 Завесил руку над нулем, потом опустил и подставил под 

нулем аккуратную черную лапку. Получилась девятка (В. То-
карева). В одном варианте записи, начиная со второй цифры 
после запятой, идут одни нули, а в другом – одни девятки 
(А. Болибрух). А скорее всего надо набрать перед номером де-
вятку – обычно она дает выход в город, но и с девяткой ничего 
не получается (О. Глушкин). Отец, следя за дорогой, каждый 
раз пропускает тот момент, когда на его спидометре сразу 
много девяток заменяется многими нулями (А. Битов). 
девятка 2
Девятка сильнейших игроков; Он вошел в девятку высших ру-
ководителей Китая. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Девять объектов A1, объединенных общим 
свойством’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • РОД: девятка финалистов.
 А на опушке леса стояли на привязи девять жертвенных 

кобылиц, девять жертвенных быков, девять девяток жерт-
венных овец на поминальную тризну (Ч. Айтматов). Девятка 
реактивных истребителей – три звена в строю «клин» – 
с огромной скоростью ринулась из заоблачных высот к земле 
(«Красная звезда», 1956). Да и женский турнир […] вошел 
в «супердевять» – девятку крупнейших турниров в мире! 
(Ш. Тарпищев). Развивая свою концепцию мироустройства, 
Европа заговаривает о включении Китая в Большую восьмер-
ку, которая превратится таким образом в Девятку («Спец-
наз России», 2003.06.15). А этот потенциал был, как извест-
но, сосредоточен в знаменитой «девятке» – девяти союзных 
министерствах ВПК (Российское оружие: война и мир). 
девятка 3.1
У меня остались валет, десятка и девятка; В этой игре 
старшая карта – девятка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Игральная карта достоинством в девять оч-
ков’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Козырная девятка; пиковая <червовая, 
бубновая, трефовая> девятка; девятка пик <червей, бубен, 
треф>; сбросить девятку; пойти <ходить> с девятки.
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 Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка 
(А. С. Пушкин). У него была девятка, у банкомета восемь 
(К. Вагинов). Фил смахнул рукой пот со лба и открыл кар-
ту. – Девятка! – воскликнул он. – У меня девятка! Это же 
«стрит»! (М. Милованов). 
девятка 3.2, уходящ.
Стали играть в девятку; В девятку мне вечно не везет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Карточная игра, в которой первый игрок ходит 
с бубновой девятки’.
 Нестор Иванович, как только вошли гости, не встав 

даже от стола, не подав руки, предложил было перекинуться 
в девятку на интерес (А. Н. Толстой). Бабушка с дядей Юрой 
говорили и говорили, потом играли в «девятку», обучив к не-
удовольствию папы простенькой карточной игре и Колюню 
(А. Варламов). – Сто не сто, а пятьдесят выиграли. – В де-
вятку? – На облигацию, принадлежащую автомобильному 
клубу (И. Ильф, Е. Петров).
СИН: железка, баккара, макао.
девятка 3.3, спорт.
Восьмерка и девятка – разновидности бильярда; В Москве 
прошел турнир по девятке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вид игры в бильярд, в которой используется де-
вять шаров’.
 Девятка отличается от предыдущей игры тем, что в ней 

используют только девять нумерованных от 1 до 9 шаров 
и биток («Homes & Gardens», 2002.06.20). Мужчины состав-
ляли табель о рангах в менее известной разновидности пула – 
«девятке» («Амурская правда», 2010.10.21)
девятка 4.1, на письме часто в кавычках; разг. или спец.
У подъезда припаркована чья-то вишневая девятка [автомо-
биль «Жигули» девятой модели]; Прошли уже две «девятки», 
а семнадцатый все не шел [о трамваях, автобусах или трол-
лейбусах].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, имеющий номер, размер или серию де-
вять’.
  Часто в качестве термина или элемента профессионального 

жаргона: «Девятка» – так именовали в то время посвящен-
ные девятое управление КГБ СССР, ответственное за охра-
ну высшего руководства партии и страны (Б. Грищенко). 
Несколько дней назад появился здесь экипаж «девятки», эки-
паж приданного эскадрилье скоростного бомбардировщика 
под хвостовым номером «9» (А. Анфиногенов).
 Хлебный фургон доставил мешки к остановке «девят-

ки» у 10-го хлебозавода (А. Болдырев). «Девятка» – это 
был дом, в котором помещался гастрономический магазин 
номер девять (В. Каверин). Предлагать апологету инома-
рок купить «Жигули», «Оду» или подержанную «девят-
ку» – пустое дело («За рулем», 2004.02.15). Постучал паль-
цем по «девятке» за стеклом витрины, попросил холодной. 
[…] Вспомнил какую-то передачу про пиво, что, дескать, 
в натуральную девятую «Балтику» подмешивают спирт 
(К. Сурикова). 
девятка 4.2, спорт.
Игрок отправляет мяч в девятку; Гол был эффектно забит 
прямо в девятку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхний угол ворот’.
  Ворота условно делятся на девять квадратов, нумеруемых 

снизу вверх и слева направо, но девяткой сейчас называются 
оба верхних угла.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правая <левая> девятка, ближняя <даль-
няя> девятка; точно <строго> в девятку; бросок <удар> 
в девятку; метить в девятку; бить <пробить, запустить> 
в девятку; попасть <забить> в девятку; влететь в девятку.

 Шайба влетела точно в правую «девятку» ворот финской 
команды («Известия», 2007.12.24). Победный гол в матче 
забил капитан хозяев Егор Титов, мастерски положивший 
мяч в девятку после паса Никиты Баженова (Комсомольская 
правда, 2007.12.08).
девятка 4.3, на письме часто в кавычках; спорт.
Полковник дважды попал в девятку и один раз в десятку; 
Стрелок разрядил в мишень обойму и несколько раз попал 
в «девятку» .
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Девятая зона мишени, ближайшая к самой цен-
тральной десятой зоне – той, попадание в которую дает мак-
симальное число очков’.
 Я стал мазать, я уже не в «десятку» или в «девят-

ку» всаживал пули, а с разбросом по всему кругу мишени 
(А. Азольский). Количество баллов для спортсменов стали 
начислять в зависимости от сектора попадания в преде-
лах «десятки», «девятки», «восьмерки» и так далее («Ком-
сомольская правда», 2004.08.18). Дебютант взрослого 
чемпионата мира 19-летний Азаренко попал в «десятку» 
и «девятку» и занял четвертое место («Советский спорт», 
2010.10.11). [Б. И.] 

ДЕВЯТНА́ДЦАТЫЙ, ПРИЛ; ПОРЯДК; -ая, -ое [может за-
меняться обозначением 19-й (арабские цифры) или ХIХ (рим-
ские цифры)]. 
девятнадцатый 1.1
Девятнадцатый век; девятнадцатый трамвай идет до вок-
зала; выпускники девятнадцатой школы; Сыну пошел девят-
надцатый год. 
ЗНАЧЕНИЕ. От девятнадцать.
КОНСТРУКЦИИ. В составе наименований частей текста 
может следовать за главным существительным или предше-
ствовать ему: глава девятнадцатая – девятнадцатая глава; 
в главе девятнадцатой – в девятнадцатой главе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Девятнадцатый год <день>; девят-
надцатый номер; девятнадцатый пункт <раздел>; де-
вятнадцатая статья уголовного кодекса; девятнадцатая 
страница; девятнадцатое место; девятнадцатый этаж; 
девятнадцатый по счету день.
 У меня было такое ощущение, будто я пересел из самоле-

та в телегу. Девятнадцатым веком потянуло (В. Белоусова). 
Отец умер в девятнадцатом году в Самаре (Ю. Домбров-
ский). Дед был умен и хитер, как змея, – так говорили про-
стодушные выходцы из середины девятнадцатого столетия 
(Г. Газданов). Большая часть клеток головного мозга ребен-
ка образуется уже к девятнадцатой неделе беременности 
(«Знание – сила», 2006). Девятнадцатый ребенок в семье пол-
ковника Алымова, Глафира Алымова была созданием восхи-
тительным (Б. Евсеев). Девятнадцатого, и особенно вечером 
и ночью двадцатого числа, когда возводились баррикады […], 
стоя под дождем в темноте, люди пели «авторские песни» 
60-х годов (А. Городницкий). 
девятнадцатое 1.2, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет. 
Девятнадцатое июня; девятнадцатого октября. 
ЗНАЧЕНИЕ. Девятнадцатое А1 ‘Девятнадцатый день месяца 
А1’. 
  В разговорной речи название месяца часто опускается: пе-

ренести встречу на девятнадцатое, улететь девятнадцато-
го. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: девятнадцатое марта. 
 Этот номер был сдан в набор тридцатого мая, а подпи-

сан к печати девятнадцатого октября (Ю. Трифонов). 
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девятнадцатый 2.1 
Девятнадцатая часть; одна девятнадцатая доля капита-
ла. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В девятнадцать раз меньший, чем целое’ [о ча-
сти, доле]. 
девятнадцатая 2.2, в функции СУЩ; ЖЕНСК. 
Одна девятнадцатая от сорока миллионов.
ЗНАЧЕНИЕ. Девятнадцатая А1 ‘Часть объекта А1, в дeвят-
надцать раз меньшая, чем А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: одна девятнадцатая суммы. 
 • от РОД: три девятнадцатых от общей суммы наслед-

ства. [О. Б.] 

ДЕВЯТНА́ДЦАТЬ, ЧИСЛ; КОЛИЧ; -и, ТВОР -ью [может за-
меняться обозначением 19 (арабские цифры) или XIX (рим-
ские цифры)]. 
девятнадцать 1
Девятнадцать идет перед двадцатью; Девятнадцать – про-
стое число. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на девять большее, чем десять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сто девятнадцать <пятьсот девятна-
дцать>; Девятнадцать тысяч <миллионов, миллиардов>; 
число девятнадцать.
 Я могу из чисел левого столбца составить число девятна-

дцать (М. Попов). Записать цифрами число девятнадцать 
миллионов двадцать пять тысяч («Математика в школе», 
1970, № 1). 
ДЕР: девятнадцатый.
девятнадцать 2
Девятнадцать человек; девятнадцать часов <минут>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество, на девять большее, чем десять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Девятнадцать раз; девятнадцать лет 
<дней, километров, килограмм(ов), градусов, процентов>; 
плюс <минус> девятнадцать [о температуре].
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в распределительных конструкциях вида 
по девятнадцать часов в сутки, по девятнадцать рублей (за) 
килограмм.
2. Употребляется в конструкциях вида два девятнадцать ‘три 
крупных единицы измерения и девятнадцать мелких, входя-
щих в состав одной крупной’: о цене [обеды по сто девят-
надцать], времени [сейчас пять девятнадцать], росте [рост 
два девятнадцать] и т. п. 
 Однажды он скитался в течение девятнадцати дней 

в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого 
им тигра (М. Булгаков). И на операционном столе был в семь 
вечера, в семь! В девятнадцать ноль-ноль! (А. Азольский). 
С двенадцати лет он работал на Путиловском заводе в Пи-
тере, с девятнадцати – служил на Балтийском флоте («РИА 
Новости», 2007.06.15). С составом проблем у нас нет, все де-
вятнадцать игроков готовятся к матчу («Советский спорт», 
2005.11.24).
ДЕР: девятнадцати… [девятнадцатиминутный].
девятнадцать 3
Рейс <дом, квартира> девятнадцать; Скорый поезд номер 
девятнадцать прибывает на второй путь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер девятнадцать 1’ [часто с самим словом 
номер].
 Единственным двухэтажным и двухподъездным особ-

няком в Большом Головине оказался дом девятнадцать 
(«Комсомольская правда», 2003.06.04). Вам нужно прий-
ти в офис номер девятнадцать в любой день с 10 до 16 

часов, – откликнулась девушка на том конце телефонного 
провода («Комсомольская правда», 2004.11.22). 
ДЕР: девятнадцатый. [Б. И.] 

ДЕВЯ́ТЫЙ, ПРИЛ; ПОРЯДК; -ая, -ое [может заменяться 
обозначением 9-й (арабские цифры) или IX (римские цифры)].
девятый 1.1
Это уже девятое заседание в текущем году; Девятый трам-
вай здесь не останавливается.
ЗНАЧЕНИЕ. От девять.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях, указывающих на момент вре-
мени: X минут девятого ‘8 часов X минут’, разг. начало девя-
того ‘8 часов и несколько минут’ [обычно не больше пятнадца-
ти], девятый час ‘время между 8 и 9 часами, ближе к 8’, разг. 
четверть <половина> девятого ‘8 часов 15 <30> минут’.
2. В составе наименований частей текста может следовать 
за главным существительным или предшествовать ему: де-
вятый раздел – раздел девятый; девятая глава – глава девя-
тая.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двадцать девятый, сто девятый; каж-
дый девятый; девятый номер, девятый раз; девятый деся-
ток; девятый час <день, месяц, год>, девятый век [чаще 
римскими цифрами: IX век]; девятый пункт <раздел>, де-
вятая страница; девятый класс, девятый «а» <«б», …> 
[классы в одной параллели]; девятое место; девятый этаж; 
девятая книга <серия>; девятая симфония <соната>; де-
вятый по счету; (Кто-л.) на девятом месяце [о беременно-
сти].
 А Зина-то еще школьницей была, то ли в восьмом, то 

ли в девятом (И. Грекова). Друзья подождали, пока все уся-
дутся, и заняли свободные места в девятом ряду (М. Сер-
геев). Дверь в девятую квартиру была открыта, так что 
она [Ашхарумова] сразу поняла, куда ей (Д. Быков). Был 
девятый час, значит, в Москве седьмой (Ю. Трифонов). 
На девятый день после травмы Бугаеву стало совсем плохо 
и его положили в терапевтическое отделение («Известия», 
2002.09.13).
девятое 1.2, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет. 
Девятое мая; События девятого января. 
ЗНАЧЕНИЕ. Девятое А1 ‘Девятый день месяца А1’. 
  В разговорной речи название месяца часто опускается: пе-

ренести экзамен на девятое, Родители возвращаются девя-
того. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: девятое октября. 
 Девятого февраля 1672 года был получен приказ короля 

труппе срочно выехать в Сен-Жермен (М. Булгаков).
девятый 2.1
Девятая доля; Половину малого бизнеса занимает торговля 
и лишь девятую часть – производство.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В девять раз меньший, чем целое’ [о части, 
доле]. 
 В Англии лишь девятая часть всех сочинений относилась 

к историческим (И. Савельева, А. Полетаев). 
девятая 2.2, в функции СУЩ; ЖЕНСК. 
Площадь загрязнения составляет одну девятую от общей 
площади участка.
ЗНАЧЕНИЕ. Девятая А1 ‘Часть объекта А1, в девять раз 
меньшая, чем А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: одна девятая наследства. 
 •  от РОД: пять девятых от общей суммы выплат. 
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 Там, уютно закутанный в белый шерстяной шарф, лежал 
карманный пистолет: калибр – ноль тридцать два, вмести-
мость – восемь патронов, длина – около одной девятой ро-
ста Лолиты (В. Набоков). 
◊ девятый вал см. ВАЛ. [Б. И.] 

ДЕ́ВЯТЬ, ЧИСЛ; КОЛИЧ; девяти́, ТВОР девятью́ [может за-
меняться обозначением 9 (арабские цифры) или IX (римские 
цифры)]. 

девять 1 ‘число’: Девять в квадрате – восемьдесят один.
девять 2.1 ‘количество’: девять минут <градусов>.
девять 2.2 ‘момент времени’: Приходи ровно в девять.
девять 3 ‘номер’: квартира девять.
девять 4 ‘цифра’: четко написанное римское девять.

девять 1
Девять и три десятых; Девять в квадрате – восемьдесят 
один; Девять делится на три без остатка. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на один большее, чем восемь’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двадцать девять <сто девять>; девять 
тысяч <миллионов, миллиардов>; число девять; девять в пе-
риоде.
 Не Вин […] верил, что его счастливое число – девять. 

Поэтому и придумал «чисто бирманские купюры», кратные 
девяти («Известия», 2001.11.22). 
ДЕР: девятка; де́вятью [девятью пять]; девятый [одна де-
вятая].
девять 2.1
Девять учеников; девять евро; девять метров <секунд>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество девять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Девять с половиной; девять раз; девять 
минут <дней, километров, килограмм(ов), градусов, процен-
тов>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в распределительных кон-
струкциях вида по девять <по девяти> часов в сутки, по де-
вять <по девяти> рублей (за) штуку.
 И выходит на песок налим, фунтов на девять (А. Н. Тол-

стой). Я пела девять вещей – целое отделение (И. Архипова). 
Мне двадцать шесть – ей семнадцать. Это значит, девять 
лет разницы (Б. Окуджава). На высоте девяти тысяч ме-
тров мыслишь иначе (Д. Гранин). На реконструкцию здания 
потребовалось девять месяцев и 20 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета («Поиск», 2003.09.12). 
ДЕР: девятеро; девяти… [девятиграммовый].
девять 2.2
На часах было уже девять; Пробило девять; Приходи около 
девяти. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Момент времени на девять часов позже, чем 
полночь или полдень’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В девять, с <до> девяти, к девяти; ровно 
девять, девять ноль-ноль; без пяти <без четверти> девять; 
девять тридцать; девять утра <вечера>; назначить на де-
вять; Еще нет девяти; Уже девять.
 Правда, в девять всех будили на завтрак, но он спал все рав-

но (Ю. Домбровский). В Склиф они приехали не к девяти, как 
собирались, а к двенадцати (Л. Улицкая). Без четверти девять 
он выбрался из подземелья на площадь, без пяти пересек пе-
реулок (Ю. Трифонов). Пытаюсь дозвониться до Парижа под 
замечания окружающих, что в буржуазные дома после девяти 
не звонят, а время уже к одиннадцати (С. Спивакова).
СИН: офиц. двадцать один час [‘девять часов вечера’]; ДЕР: 
девятый (час); девятичасовой (рейс).
девять 3
Квартира девять; числиться под номером девять. 

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер девять’ [часто с самим словом номер].
 Мы с Ритой отправились в травматологический пункт 

на улицу Гоголя, девять (С. Довлатов). «Девятка» – это был 
дом, в котором помещался гастрономический магазин номер 
девять (В. Каверин). 
ДЕР: девятка; девятый.
девять 4, в функции СУЩ, СРЕДН.
Четко написанное девять; Вспыхнуло огненное девять. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифра, обозначающая число девять 1’.
 Острие минут продолжало кружить по смертельно 

белому диску – сначала римское девять, затем угол, подби-
рающийся к вертикали, наконец – вертикаль (С. Кржижанов-
ский). Хозяин ресторана дрожащей рукой набрал номер де-
вять, один, один (А. Ростовский).
СИН: девятка [Б. И.] 

ДЕВЯТЬСО́Т, ЧИСЛ; КОЛИЧ; девятисо ́т, ДАТ девяти-
ста́м, ТВОР девятьюста ́ми, ПР девятиста ́х [может заме-
няться обозначением 900 (арабские цифры) или CM (римские 
цифры)]. 
девятьсот 1
Тысяча девятьсот пятый год; девятьсот девяносто девять 
и девять десятых. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, в девять раз большее, чем сто’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Девятьсот один <девятьсот пятьдесят 
шесть>; девятьсот первый <девятьсот двадцать пятый>; 
девятьсот тысяч <миллионов, миллиардов>; число девять-
сот.
 Результат мы поделим теперь на число / Девятьсот де-

вяносто один (Л. Кэрролл, пер. А. Вышемирского). Он [аэро-
порт в Люксембурге] впервые упоминается как замок в де-
вятьсот каком-то году (М. Голованивская). 
ДЕР: девятисотый.
девятьсот 2
Девятьсот человек; девятьсот рублей; девятьсот грамм. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество, в девять раз большее, чем сто’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Девятьсот часов (преподавания); Девять-
сот лет <километров, килограмм(ов), грамм(ов) рублей>.
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в распределительных конструкциях вида 
по девятьсот рублей (за) килограмм.
2. Употребляется в конструкциях вида три девятьсот ‘три 
крупных единицы измерения и девятьсот мелких, входящих 
в состав одной крупной’: о весе [Ребенок родился весом три 
девятьсот], цене [Номер стоит пять девятьсот в сутки] 
и т. п. 
 Готовились распахнуться ворота девятисот создан-

ных нацистами концентрационных и трудовых лагерей 
(В. Гроссман). Харар основан лет девятьсот тому назад 
мусульманскими выходцами из Тигре (Н. Гумилев). Оклад – 
девятьсот (у командира группы на эсминце – тысяча сто 
рублей) (А. Азольский). Недавно я полистал четвертый том 
его собрания сочинений – кирпич, более девятисот страниц 
(В. Слипенчук). 
АНА: девять сотен; ДЕР: девятисот… [девятисотметро-
вый].
девятьсот 3
Автобус девятьсот; квартира номер девятьсот три.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер девятьсот 1’ [часто с самим словом но-
мер].
 Питерс вздохнул: – Дом девятьсот, Седьмая улица, деся-

тый этаж (М. Сэйки, пер. А. Жаворонкова).
ДЕР: девятисотый. [Б. И.] 
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ДЕД, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов, кроме 2.
дед 1.1
Его дед погиб на войне; У его деда было имение в Тверской 
области.
ЗНАЧЕНИЕ. Дед человека А2 ‘Отец матери или отца человека 
А2’.
  1. Если человек А2 или его дед включается в личную сферу го-

ворящего, то вместо слова дед употребляется слово дедушка.
2. Коннотация старости.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дед Ивана, дед (нашей) няни.
 • ПРИТЯЖ: наш дед.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Родной дед, дед по матери <по отцу>, 
дед со стороны отца <матери>, двоюродный дед [‘брат 
деда’]; приходиться кому-л. дедом.
 Дед Брюсова, по имени Кузьма, родом из крепостных, 

хорошо расторговался в Москве (В. Ходасевич). Целыми 
неделями летом я жила у бабушки с дедом, в одном из ту-
пиков Кашгарки (Д. Рубина). Лева похож на деда и, види-
мо, талантлив, как он (Н. Гаген-Торн). Дмитриев не видел 
деда много лет, но с каких-то давних, безотчетных времен 
тлела в сердце эта заноза – детская преданность (Ю. Три-
фонов). Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, 
Ванька, прикидывайся дурачком (В. Шукшин). Отец мой 
был инженер путей сообщения, и оба дяди, и дед (И. Гре-
кова).
СИН: дедушка, ласк. дедуля, ласк. дедуся, детск. или пренебр. 
дедка, детск. деда; АНА: бабка; дядя; КОНВ: внук, внучка; 
ДЕР: прадед; дедов, дедовский.
дед 1.2
Вот дед вредный, всегда без очереди лезет; Жили были дед да 
баба (стандартное начало русской сказки).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Старый мужчина’.
  1. Используется в качестве обиходного фамильярного обра-

щения к незнакомому немолодому мужчине, если говорящий 
существенно его моложе: Дед, закурить не найдется?; Рядом 
с нею стоял старик, совершенно сказочный: коричневый, как 
пряник, с белой сахарной бородой. – Здорово, дед! Как тор-
говля? – тоном путешествующего министра сказал Сквор-
цов (И. Грекова).
2. В просторечии используется для обозначения старика 
мужа, особенно у старой женщины: У нас только две лежан-
ки, ответила старуха, деда и моя (Ф. Горенштейн).
КОНСТРУКЦИИ. Образует конструкцию с именем собствен-
ным: Дед Иван чинил всей округе обувь.
 Гетманов останавливался перед ним […], снимал фураж-

ку и низко кланялся наподобие деревенского деда (В. Гросс-
ман). В первой <машине>, трескучей, помятой, но известной 
всему городу «ЭМ-1» ехали директор и дед-столяр (Ю. Дом-
бровский). Ах, какой нам дед встретился в одной деревень-
ке! (Ю. Трифонов). До поворота на станцию его подвез дед 
Богатенок, а последние три километра пути Костя пробе-
жал по санной дороге (В. Быков). Вскоре лейтенант вышел 
со стариком – старым, худым, но с глазами живыми, колю-
чими. – Вот, трое нас только, дед. Надо нам передохнуть, 
поесть чего-нибудь (В. Кондратьев).
СИН: ласк. дедушка, ласк. дедуля, ласк. дедулька, ласк. дедуся, 
пренебр. дедок; старик.
дед 2, МН -ы ́, -ов́; сленг.
Он уже был дедом и сам отбирал еду у новобранцев; Деды 
ничего не делали, заставляли пахать новобранцев.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рядовой, служащий в армии намного дольше 
новобранцев’.

  Указывает на неофициальную иерархию среди рядовых, 
в соответствии с которой давно служащие рядовые счита-
ют себя начальниками новобранцев и могут перекладывать 
на них свою работу, брать себе больше еды и т. п. Такие от-
ношения называются дедовщиной (офиц. неуставные отно-
шения в армии).
 В случае же, когда погибают жертвы «дедов», то есть 

как раз те, кто и является главным объектом издевательств, 
они проходят по графе «самоубийства» и «несчастные слу-
чаи» (Ю. Латынина). Корреспонденты «РР» съездили к Ан-
дрею Сычеву, пять лет назад из-за издевательств армейских 
дедов потерявшему обе ноги («Русский репортер», № 3 (181), 
2011.01.27).
СИН: старослужащий (рядовой); АНТ: сленг салага; сленг 
дух; АНА: солдат, сленг дембель; ДЕР: дедовщина.
дед 3, МН; высок.
Наши деды жизнью жертвовали ради Отечества; Это было 
во времена наших дедов.
ЗНАЧЕНИЕ. Деды человека А2 ‘Предки человека А2, жившие 
в старину, с которых А2 должен брать пример’ [об абстракт-
ном классе людей].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ПРИТЯЖ: наши <ваши, твои> деды [обычно в этих со-

четаниях].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деды и прадеды, отцы и деды.
 Раз мы должны через это пройти и раз я еврейка на сто 

процентов, а ты на пятьдесят, то возвращайся в веру своих 
отцов и дедов (А. Рыбаков).
СИН: дедушки; предки; АНА: высок. прадеды, высок., пра-
отцы, высок., книжн. пращуры, бабушки; ДЕР: дедовский. 
[Е. У.]

ДЕ́ДУШКА, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -и, РОД МН -шек.
дедушка 1
В деревне ходил с дедушкой на рыбалку; Дедушки у него 
не было.
ЗНАЧЕНИЕ. Дедушка А2 ‘Отец матери или отца человека 
А2; говорящий включает данного человека или человека А2 
в свою личную сферу’.
  1. Расширенные употребления в форме МН применительно 

к отстоящим на небольшое количество поколений предкам: 
Наши дедушки в Интернете не сидели.
2. Коннотация старости.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дедушка (моего) мужа.
 • ПРИТЯЖ: мой дедушка, Петин дедушка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Родной дедушка, дедушка по матери <по 
отцу>, дедушка со стороны отца <матери>, двоюродный 
дедушка [‘брат деда’]; приходиться кому-л. дедушкой; го-
диться в дедушки кому-л.
 На этом же кладбище, кажется, и дедушка похоронен 

(В. Гроссман). Если Лева станет играть в школьном джа-
зе, ему это может понравиться: ведь у него такая опасная 
наследственность по линии дедушки (А. Алексин). Витальку 
любили оба родителя, две бабушки, прабабушка и два дедуш-
ки (В. Токарева).
СИН: дед, ласк. дедуля, ласк. дедуся, детск. или пренебр. дед-
ка, детск. деда; АНА: бабушка; дядя; КОНВ: внук, внучка; 
ДЕР: прадедушка; дедушкин.
дедушка 2, обиходн., ласк.
Смотри, дедушка вошел, уступи ему место; На первом эта-
же дедушка живет, родственников у него нет, мы заходим, 
помогаем.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Старый мужчина; говорящий включает его 
в свою личную сферу’.
  Используется в качестве неформального вежливого обра-

щения к незнакомому немолодому человеку, если говорящий – 
намного его моложе: Дедушка, мы можем вам помочь.
 А тут к нему подошел дедушка совсем седенький и стал 

говорить: «Гриша, вы нас всех защищаете, это хуже убий-
ства, почему рабоче-крестьянская власть такое против 
крестьянства делает, чего царь не делал…» (В. Гроссман). 
Дед Иван вскоре был поднят медсестрой, которая проверила 
его пульс, давление и сказала: – Дедушка, не болей. Питаться 
надо лучше, и всё (Л. Петрушевская).
СИН: дед, ласк. дедуля, ласк. дедулька, ласк. дедуся, пре-
небр. дедок; старик; АНА: обиходн. папаша; ДЕР: дедушкин. 
[Е. У.]

ДЕЖУ́РИТЬ, ГЛАГ; -рю, -рит, НЕСОВ; СОВ нет.
дежурить 1
На этой неделе наш класс дежурит по школе; Кто сегодня 
дежурит?
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дежурит по A2 ‘Находясь в месте A2, чело-
век или группа людей A1 выполняют общественные или про-
фессиональные обязанности, необходимые для нормального 
функционирования A2, которые по очереди в течение равных 
периодов времени выполняют несколько человек или групп 
людей’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: дежурить по части <по кухне, по этажу>.
 • ГДЕ: дежурить на скорой <на трассе, в оцеплении>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дежурить по очереди <в очередь, по рас-
писанию>; дежурить в ночь; дежурить сутки через трое.
 В новогоднюю ночь Гриневу выпало дежурить в отряде 

(А. Берсенева). В день праздника я дежурил по Отделу, то 
есть сидел у себя в кабинете у телефонов (Г. Арбатов). У нас 
Антонова сегодня дежурит по приемному покою (В. Валеева). 
Все ему вообще-то нравилось, если бы только в школе не за-
ставляли стричь коротко волосы, учить математику и дежу-
рить (А. Варламов). Авиадиспетчера, дежурившего во время 
катастрофы Ту-154, лечат от шока («Известия», 2002.07.05). 
– Они [депутаты] разбиты на три группы, которые по очере-
ди будут дежурить на суде, – рассказал депутат-«тимошен-
ковец» Владимир Яворивский (Известия, 2012.04.19).
АНА: быть на дежурстве; заступать на дежурство; отбы-
вать дежурство; ДЕР: дежурство; дежурный; разг. отдежу-
рить. 
дежурить 2
Разведите костер и дежурьте возле него по одному; В но-
вогодние праздники в травмпункте дежурит милиционер; 
На месте поисковых работ постоянно кто-то дежурит. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дежурит в A2 ‘Человек или группа людей A1 
постоянно находятся в месте A2 или рядом с человеком A2, 
чтобы при необходимости быстро выполнить нужные дей-
ствия, обычно связанные с обеспечением в A2 безопасности, 
лечением A2 или уходом за A2’. 
  Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли A1: «Скорая помощь» и пожарная 
машина всегда дежурили на съемках (Э. Рязанов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: дежурить в палате <у больничной койки, 

на крыше>; дежурить при пациенте <у кровати боль-
ного>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круглосуточно <круглые сутки> дежу-
рить, неотлучно дежурить, дежурить по очереди <по распи-
санию>. 
 Дежурила при ней три ночи подряд. Искусственное ды-

хание, массаж сердца… Удалось-таки спасти! (И. Грекова). 
Дежурившая возле Шапошникова медицинская сестра Терен-
тьева, согласно указанию, следила за состоянием лейтенан-
та (В. Гроссман). Нина Станиславовна Сухоцкая организова-
ла ночные дежурства сестер на дому, друзья и сама Сухоцкая 
дежурили днем (А. Щеглов). Оставили дома Ивана, наказав 
ему не ложиться, пока они не вернутся, дежурить неотлучно 
у телефона, и вышли (В. Распутин).
АНА: сидеть (с кем-л.), смотреть (за кем-л.), приглядывать; 
дневать и ночевать; патрулировать; быть наготове <наче-
ку>; сленг стоять на шухере; ДЕР: дежурство; дежурный; 
сиделка. 
дежурить 3, перен.
У его подъезда всегда дежурили поклонницы; Зрители уже 
не дежурят по ночам у билетных касс.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дежурит в A2 ‘Человек A1 постоянно на-
ходится в месте A2, чтобы иметь возможность вступить 
в контакт с интересным ему человеком или получить доступ 
к необходимым ему ресурсам, которые находятся или могут 
появиться в месте A2’. 
  Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли A1: У его дома опять дежурил те-
левизионный автобус (Л. Петрушевская).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: дежурить у дома <в холле, за воротами>.
 Первыми заволновались лихачи, дежурившие у ворот Гри-

боедовского дома (М. Булгаков). Сотни девочек и мальчиков 
дежурили у ее [Аллы Пугачевой] дома и у цирка, когда она 
с нами работала (И. Кио). Вроде совсем недавно проходу ей 
не давал, дежурил, дубея на морозе, у Арининого подъезда 
(С. Гандлевский).
АНА: караулить, подкарауливать; ждать, поджидать; сте-
речь; разг. ошиваться, отираться, торчать, околачиваться, 
топтаться. [Б. И.] 

ДЕЖУ́РНАЯ, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ой. 
дежурная 1
Если вам что-то понадобится, обращайтесь к дежурной; Де-
журная распоряжается, кому в каком порядке выступать. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дежурная по А2 ‘Находящаяся в месте A2 или за-
нимающаяся деятельностью A2 женщина, выполняющая обще-
ственные или профессиональные обязанности, необходимые для 
нормального функционирования A2, которые по очереди в тече-
ние равных периодов времени выполняют несколько человек’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • по ДАТ: дежурная по станции <по городу>.
 Я в пансионе дежурной была в кухне – изжарила началь-

нице котлету из жеваной бумаги… (Е. Замятин). Видимо, 
дежурная поняла, что отец в предынфарктном состоянии – 
«скорая» приехала через десять минут (М. Трауб). Пока де-
журная готовила маршрут, Борзов привел маневровый теп-
ловоз в движение («Локомотив», 2001.06.28). В ресторане 
играла радиола, то и дело прерывая ее, дежурная объявляла 
посадку: Ташкент, Алма-Ата… (Д. Гранин).
СИН: дежурный; АНА: ответственная. 
дежурная 2
К вечеру в институте оставались лишь уборщица и дежур-
ная; Около турникетов будка дежурной.
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ЗНАЧЕНИЕ. Дежурная по А2 ‘Женщина, охраняющая поме-
щение или ценный объект A2 постоянно или в периоды, когда 
доступ в A2 или к A2 в соответствии с режимом его работы 
закрыт или ограничен’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • по ДАТ: дежурная по этажу.
 • в ПР: дежурная в гостинице.
 Елизавета Максимовна записала в журнал, что в полу-

люксе живут двое, и новая дежурная, сидящая на посту 
на третьем этаже, ничего у Насти не спросила, только 
проводила ее недоброжелательным взглядом (А. Марини-
на). Дежурная ушла куда-то внутрь, в полной уверенности, 
что не найдется нахала, который полезет в самолет без ее 
позволения (Е. Звягин). Дежурная вышла из будки и снорови-
сто, двумя пальцами подцепила билет (Е. Прошкин). Войдя 
в Дом колхозника, он справился у старухи дежурной, вязавшей 
за перегородкой носок, есть ли кто-нибудь в седьмом номере 
(В. Войнович).
СИН: дежурный, консьержка, разг. сторожиха, разг. вахтер-
ша. [Б. И.] 

ДЕЖУ́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая,-ое. 
дежурный 1
Дежурный врач; дежурный техник; дежурная сестра. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выполняющий профессиональные обязанно-
сти, которые по очереди в течение равных периодов времени 
выполняют несколько человек или групп людей, обычно в пе-
риод времени, когда в соответствующем учреждении в соот-
ветствии с режимом его работы никто другой эти обязанности 
не выполняет’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дежурный специалист <сотрудник, ра-
ботник>; дежурный милиционер <следователь, эксперт>; 
дежурный солдат <сержант, офицер>; дежурный хирург 
<реаниматолог, стоматолог, педиатр>, дежурная медсе-
стра; дежурный электрик <слесарь, мастер, оператор>; 
дежурный корреспондент <репортер>; дежурный диспет-
чер <администратор, референт>; дежурный священник; 
дежурная бригада <смена>, дежурный наряд <расчет>; де-
журная служба.
 В темном окне аптеки под маленькой лампой белел кол-

пак дежурного фармацевта (В. Аксенов). Со следующего 
дня я стал дежурным администратором с двумя сутками 
отдыха (А. Азольский). Жили мы группами по пять чело-
век, сами себе готовили еду, установив очередность – кому 
быть «дежурным поваром» (И. Архипова). В простом слу-
чае вам поможет дежурный специалист, в сложном – вас 
соединят с компетентным сотрудником («Бизнес-журнал», 
2004.01.30).
АНА: ответственный; выпускающий (редактор); ДЕР: де-
журно- [дежурно-диспетчерская служба]. 
дежурный 2.1
Дежурная аптека <сберкасса, столовая>; дежурный мага-
зин. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Функционирующий в том числе и в такие пе-
риоды времени, когда другие подобные организации, на-
ходящиеся в данном районе, не работают, для обеспечения 
минимальной возможности пользоваться соответствующими 
услугами в эти периоды’ [обычно о работе вечером, ночью, 
в выходные и праздничные дни].
  Метонимические употребления применительно к телефон-

ным номерам соответствующих организаций: Короче говоря, 
я позвонил в посольство, благо дежурный телефон нам всем 
велели записать на всякий пожарный случай (В. Рецептер).

 У них как раз кончилось спиртное. Кого-то гонят в де-
журный магазин (В. Маканин). Мы бежали […] мимо «де-
журки» – дежурного магазина, где мы брали хлеб (С. Васи-
ленко). Такая сыпь и температура, что испугался и ночью 
решил ехать в дежурную больницу (Ю. Башмет). В здании 
вокзала Надя подошла к дежурной кассе, которая была от-
крыта круглую ночь (Э. Рязанов, Э. Брагинский).
АНА: круглосуточный; ночной; горячий [горячая линия]. 
дежурный 2.2
Дежурный свет; дежурное освещение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Функционирующий в периоды времени, когда 
другие подобные устройства в данном месте не функциони-
руют, для удовлетворения минимальной потребности в их ра-
боте’ [обычно о ночном освещении].
 Михальский потушил свет, оставив синюю дежурную 

лампочку, и все затихли (С. Пилявская). Видя вдали неверный 
огонек, я из последних сил брел к нему, утыкался в забор, за ко-
торым темнилась громада чьей-то дачи с тусклой дежурной 
лампочкой над крыльцом, и слабо кричал (А. Макаревич). 
АНА: аварийный. 
дежурный 3
Дежурная шутка <фраза, цитата>; дежурный совет. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часто повторяющийся в подобных ситуациях, 
используемый в порядке речевого или поведенческого этике-
та и обычно не выражающий личного отношения’.
  Сдвинутые употребления в сочетаниях типа дежурное 

блюдо, дежурный обед применительно к еде, приготовленной 
заранее в расчете на регулярное употребление (тж образн.): 
Впрочем, исключением был «Петергоф» на Моховой, где 
Разживин ввел дешевые дежурные блюда на каждый день 
(В. Гиляровский); Ножевые ранения были дежурным блюдом 
нашего госпиталя каждый день и целый день – создавалось 
впечатление, что в нашей округе разговора без ножа не про-
исходило (В. Голяховский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дежурные фразы <слова>, дежурные по-
здравления <соболезнования>, дежурный вопрос <ответ>, 
дежурная отговорка; дежурная улыбка <вежливость>; де-
журное мероприятие.
 Аля приготовилась к очередному набору дежурных фраз, 

комплиментов, приветствий, а заодно к тому, что не узнает 
собеседника (А. Берсенева). А лысый гинеколог ходил каждую 
неделю в министерство и надоедал министру своим дежур-
ным вопросом: подала ли она проект наверх? (Л. Улицкая). 
В отличие от других взрослых с их дежурным «ну, как дела 
в школе» друг дома действительно интересовался ее делами 
(Т. Иванова). У нас есть ходовой, дежурный псевдоним Зу-
било, под которым мы пускаем материалы разных авторов 
(В. Катаев). Пленум собирался по вполне дежурному поводу 
(«Независимая газета», 2003).
АНА: привычный; обычный; общепринятый; стандартный; 
типовой; шаблонный; трафаретный; банальный; ходовой; 
проходной; очередной; заготовленный; АНТ: необычный, не-
заурядный; ДЕР: дежурно. 
◊ дежурная часть см. ЧАСТЬ. [Б. И.] 

ДЕЖУ́РНЫЙ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -ого. 
дежурный 1
К нам подошел дежурный по вокзалу и предложил помощь; 
На перемене дежурные вытерли доску и вымыли тряпку. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дежурный по А2 ‘Находящийся в месте A2 или 
занимающийся деятельностью A2 человек, выполняющий 
общественные или профессиональные обязанности, необ-
ходимые для нормального функционирования A2, которые 
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по очереди в течение равных периодов времени выполняют 
несколько человек’. 
  Лицо женского пола называется дежурная.

УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • по ДАТ: дежурный по станции <по городу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оперативный дежурный; дежурный 
по номеру <по выпуску> [в журналистике]; пульт дежурного; 
выбрать <назначить> дежурных.
 Я вызвался бессрочно быть дежурным, чтобы каждую 

перемену проветривать класс (М. Елизаров). Ливанов, Суха-
рев и я – дежурные по уборке, задержались в театре, чтобы 
все убрать и проветрить помещение (С. Пилявская). В это 
время раздался свисток дежурного по перрону (В. Войно-
вич). Дежурный сидел в типографии до рассвета. Каждый 
час на его столе звонил телефон – Киселев передавал поправ-
ки и уточнения (Е. Рубин). – Кто сегодня дежурный по каме-
ре? – Новенький, что вчера привели (А. Савельев).
АНА: ответственный. 
дежурный 2
Ночной дежурный; У входа стоит дежурный. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дежурный по А2 ‘Человек, охраняющий поме-
щение или ценный объект A2 постоянно или в периоды, когда 
доступ в A2 или к A2 в соответствии с режимом его работы 
закрыт или ограничен’.
  Лицо женского пола называется дежурная. 

УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • по ДАТ: дежурный по зданию.
 • в ПР: дежурный в парке.
 В общежитии дежурный по ночам к телефону не под-

зывал (Л. Улицкая). Эй, дежурный, скорей врача, сердечный 
припадок у заключенного! (В. Гроссман). Из какого бы входа 
Варенуха ни вошел в здание, он неизбежно должен был встре-
тить одного из ночных дежурных (М. Булгаков). В качестве 
дежурного я контролировал вход в это здание, сидя за столи-
ком в вестибюле (М. Зайчик). Надо бы дежурного при вещах 
оставить, на всякий случай (Г. Жженов).
СИН: охранник, сторож, вахтер, консьерж; АНА: часовой, 
караульный, дневальный; швейцар, портье; ДЕР: разг. дежур-
ка [помещение для дежурных]. [Б. И.] 

ДЕЗЕРТИ́Р, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
дезертир 1 
В лесах скрывалось много дезертиров; Дезертиров судил во-
енный трибунал. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, незаконно покинувший воинскую 
часть, в которой он служил’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Облава на дезертиров; объявить дезер-
тиром; судить дезертира; ловить дезертиров.
 Зачитывают над их стрижеными головами приговор 

трибунала: дезертиры, пытались бежать из эшелона 
(Г. Бакланов). У этого Федора Глебова трое сыновей в де-
зертирах бегают (А. Пантелеев). Их роту отправили на по-
иски дезертира – солдатика, пострелявшего на полигоне 
половину своего отделения и бросившегося в бега с авто-
матом и ограниченным боезапасом (М. Баконина). Выясни-
лось, что он уже почти три года находится в федеральном 
розыске как дезертир («Известия», 2002.11.18). Каждый 
день бегут дезертиры. Мальчишек ловят, в них стреляют, 
их убивают, но они бегут и бегут («Московский комсомо-
лец», 2003.01.14).
СИН: беглец; АНА: уклонист; отказник; перебежчик; измен-
ник; отступник.
дезертир 2, перен. неодобр.

Чувствовать себя дезертиром; Если я сейчас уволюсь, меня 
сочтут дезертиром; Этот дезертир бросил всех нас в труд-
ную минуту.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который отказался участвовать в труд-
ной деятельности A2 – как бы дезертир 1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • редк. РОД: дезертир труда.
 Вы – дезертир трудового фронта! (И. Ильф, Е. Пе-

тров). Вы… вы предатель! Дезертир! – Он помолчал, потом 
еще тише. – Вас… купили (Е. Шкловский). Очень сердился 
на свою Анну Михайловну, все чаще ворчливо именуя ее дезер-
тиром, свалившим на него одного тяжелое бремя одинокого 
отцовства (Б. Васильев). То-то будет разговоров о дезерти-
ре, трусе и сластолюбце, когда я уеду в санаторий (Вс. Ива-
нов). О повести Окуджавы («Будь здоров, школяр») говорили, 
что изображен в ней трус, слюнтяй, психологический дезер-
тир (Л. Гинзбург). Дезертир. Почему главный тренер сбор-
ной России по тяжелой атлетике покинул свой пост («Изве-
стия», 2001.08.24).
АНА: предатель; изменник; отступник; штрейкбрехер. 
[Б. И.] 

ДЕЗИНФИЦИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует, СОВ и НЕСОВ; 
СОВ тж продезинфици ́ровать.
дезинфицировать 1
Хирурги должны дезинфицировать руки перед каждой опе-
рацией; Клетку, в которой была больная птица, необходимо 
тщательно продезинфицировать.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дезинфицирует A2 от A3 с помощью A4 ‘Че-
ловек A1 воздействует на объект A2 средством A4 с целью 
уничтожить вызывающие заболевания микроорганизмы A3, 
находящиеся на A2 или в A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дезинфицировать рану <одежду, посуду, помеще-

ние>.
А3 • от РОД: дезинфицировать от грибка <от гриппа>.
А4 • ТВОР: дезинфицировать йодом <формальдегидом>.
 • в ПР: дезинфицировать в растворе марганцовки.
 • с помощью РОД: дезинфицировать с помощью кварце-

вой лампы.
 • при помощи РОД: дезинфицировать при помощи ультра-

фиолетового излучения.
 Девушки, привозящие обед, рассказывают, что немцев 

моют в бане, бреют и дезинфицируют (Вс. Иванов). На обо-
чине дороги продезинфицировали рану коньяком из вебсте-
ровской фляжки, и Мела сделала ему перевязку из рубашки 
Августа (А. Пятигорский). А тогда клялись в вечной друж-
бе до гроба, кровью подписывали, булавку дезинфицировали 
йодом (И. Грекова). Часа через два пила была готова, и Цес-
сарский стал дезинфицировать ее – протирать спиртом, 
прожигать и снова протирать (Д. Медведев). Отдельно 
готовят флакончик, моют и дезинфицируют его, на осо-
бом стерильном участке заполняют жидкостью («Химия 
и жизнь», 1985). Перед посевом и посадкой огорода на под-
оконнике все емкости дезинфицирую – либо ошпариваю ки-
пятком, либо обрабатываю 0,1-процентным раствором мар-
ганцовки («Сельская новь», 2003.12.16).
СИН: обеззараживать, стерилизовать; АНА: обрабаты-
вать; промывать; очищать; дезактивировать; дезинсек-
тировать; проморить; протравить; КОНВ: дезинфициро-
ваться; АНТ: заражать, инфицировать; ДЕР: дезинфекция, 
санобработка; дезинфектор; дезинфекционный.
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дезинфицировать 2
Серебро дезинфицирует воду; Лосьон после бритья дезинфи-
цирует кожу лица.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дезинфицирует A2 ‘Вещество A1 обладает 
свойством уничтожать вызывающие заболевания микроорга-
низмы, находящиеся на объекте A2 или внутри его’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Чеснок <раствор формалина> дезинфицирует.
А2 • ВИН: дезинфицировать пищу <воду>.
 Постой, да вот, в тумбочке у тебя одноразовые ста-

канчики есть. Ничего, водка дезинфицирует… Ну, за твое 
выздоровление! (Д. Рубина). А здесь, на Чукотке, сухой 
мороз, который выполняет роль стерилизатора. Палочки 
и микробы погибают. То же происходит и летом, когда 
круглые сутки светит солнце, дезинфицируя почву и воздух 
(«Октябрь», 2001). Лук – обладает способностью стиму-
лировать пищеварение, дезинфицирует организм, исполь-
зуется для профилактики многих болезней («Вечерняя Мо-
сква», 2002.08.08). Дополнительная мера – ванночки с корой 
дуба, полевым хвощом или календулой. Они и уменьшают 
потоотделение, и дезинфицируют («Семейный доктор», 
2002.07.15). 
СИН: обеззараживать; АНА: очищать; ДЕР: дезинфицирую-
щий [дезинфицирующие средства], антисептический, бакте-
рицидный. [Б. И.] 

ДЕ́ЙСТВИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
действие 1.1 ‘поступок’: самовольные действия; предпринимать 
действия.
действие 1.2 ‘активная деятельность’: руководство к действию; 
человек действия.
действие 2.1 ‘функционирование’: принцип действия прибора; 
привести в действие.
действие 2.2 ‘законная сила’: срок действия; вступить в действие.
действие 3 ‘воздействие’: действие препарата на психику; ока-
зать действие.
действие 4.1 ‘описываемые события’: Действие происходит 
в Америке в XX веке.
действие 4.2 ‘часть пьесы’: действие первое; комедия в трех дей-
ствиях.
действие 5 ‘арифметическая операция’: четыре действия ариф-
метики.

действие 1.1, преим. в форме МН.
Самовольные <противозаконные> действия; антиинфля-
ционные действия правительства; Его действия были рас-
ценены как провокация; Каждое его действие подвергалось 
критике.
ЗНАЧЕНИЕ. Действие A1 ‘То, что сделал, делает или будет 
делать человек A1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: действия противника <власти, чиновников, мили-

ции>.
 • ПРИТЯЖ: мои <мамины> действия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Совершение действий: совершать <предпринимать, осуще-
ствлять, производить> действия; приступать к действиям; 
вести (боевые) действия; координировать действия; идут 
(боевые) действия; односторонние действия, коллектив-
ные <совместные> действия; Его действия заключались 
в чем-л.
Основания действий: причины <мотивы> чьих-л. дей-
ствий; побуждать <призывать> к действиям, опреде-
лять чьи-л. действия, руководить чьими-л. действиями; 

руководствоваться чем-л. в своих действиях; Его действия 
продиктованы чем-л.
Контроль над своими действиями: умышленные <обдуман-
ные, необдуманные> действия; отдавать (себе) отчет в сво-
их действиях.
Типы действий: физические действия; юридические <адми-
нистративные> действия, нотариальные действия, процес-
суальные <следственные> действия, оперативно-розыскные 
<судебные> действия; силовые действия; военные <боевые> 
действия, вооруженные действия; сценическое <словесное> 
действие.
Скорость действий: быстрые <немедленные> действия, вне-
запные действия.
Интенсивность действий: активные <энергичные, решитель-
ные> действия; агрессивные действия.
Оценка действий: признаки чего-л. в чьих-л. действиях; дать 
оценку чьим-л. действиям, поддерживать <одобрять> 
чьи-л. действия, критиковать чьи-л. действия; расценивать 
<квалифицировать> чьи-л. действия (как вмешательство); 
осмысленные <бессмысленные> действия; правильные <не-
правильные> действия, конструктивные <неконструк-
тивные> действия; необоснованные действия; реальные 
<конкретные> действия; согласованные <слаженные, несо-
гласованные> действия; логика чьих-л. действий; подрыв-
ные действия, преступные <противоправные, противоза-
конные> действия, мошеннические действия, хулиганские 
действия, насильственные действия, развратные действия; 
действия, несовместимые с чем-л.; Чьи-л. действия подпада-
ют под (статью уголовного кодекса).
Реакция на действия: следить <наблюдать> за чьими-л. дей-
ствиями; комментировать чьи-л. действия; контролировать 
чьи-л. действия; вмешиваться в чьи-л. действия; обжало-
вать чьи-л. действия; отвечать за свои действия; ответные 
действия.
Планирование действий: превентивные действия; дальней-
шие действия; порядок <последовательность> действий, 
программа <план> действий; просчитать чьи-л. действия, 
предугадать чьи-л. действия; Твои <ваши> действия? [во-
прос о планах при обсуждении возможного развития собы-
тий].
 Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода 

(С. Довлатов). Моими действиями двигали могучий патри-
архальный стыд и неосознанная логика начинающего социа-
листа (Ф. Искандер). Полиция отдала приказание следить 
за моими действиями и за действиями органов надзора 
(Ю. Давыдов). Я, игемон, никогда в жизни не собирался раз-
рушать здание храма и никого не подговаривал на это бес-
смысленное действие (М. Булгаков). Мензбир в знак проте-
ста против действий царского правительства ушел с поста 
проректора университета и покинул кафедру, которой он 
заведовал (Д. Гранин). Я понимаю, чем продиктованы ваши 
действия, но вам все же не стоит браться за это дело, оно 
у вас не получится (В. Войнович).
СИН: поступок, деяние, дело, акция, акт, шаг; АНА: мера; 
мероприятие; операция; процедура; ход; демарш; выходка; 
реакция; поведение. 
действие 1.2, МН нет. 
Руководство <сигнал> к действию; человек действия; 
В фильме мало действия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Активная деятельность, рассматриваемая как 
противоположность отсутствию деятельности’.
 Признайтесь, вы меня бранили? Вы ждали действия? 

страстей? (М. Ю. Лермонтов). Мы все были влюблены 
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в слово, для нас слово было важнее поступка, слово пред-
шествовало действию (О. Глушкин). Ни любовь, ни бездей-
ствие, ни проповедь мир от зла не спасут! Только действие 
и сила! (Н. Джин). – А ведь Актерке-то мы не позвонили, – 
спохватилась Марта. Вскочила, всегда готовая к действию 
(Е. Хаецкая). Мышцы их, накачанные регулярными упражне-
ниями, отжимами и гирями, тоскуют под одеждой, томят-
ся по напряжению и действию (Е. Шкловский).
СИН: деятельность, активность, нов. экшен; АНА: дело; 
движение, сленг движуха; АНТ: бездействие. 
действие 2.1
Действие прибора основано на использовании свойств озона; 
Этот аппарат приводился в действие гирей.
ЗНАЧЕНИЕ. От действовать 2.1.
  1. Расширенные употребления применительно к органам 

и частям тела: Он знал их [крыс] зубы, знал, с каким удоволь-
ствием пускают они их в действие и как тяжело зажива-
ют потом раны (А. Курчаткин); Самое главное то, что дей-
ствие рук «целителя» удалось объективно зарегистрировать 
(«Техника – молодежи», 1974).
2. Сочетание в действии может описывать ситуации, когда 
демонстрируется эффективность чего-л.: Профилактика под-
ростковой преступности в действии! – похвасталась Вален-
тина Андреевна (М. Милованов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: действие прибора <устройства, механизма>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Схема <принцип, механизм> действия; 
закон прямого <направленного, дальнего, отложенного> 
действия; привести <пустить> в действие ‘сделать так, что 
устройство начало функционировать’.
 Какие рычаги приведут в действие всю эту махину? 

(И. Грекова). Изложить принцип действия хроноскопа 
на языке того времени, вероятно, не составило бы труда 
(Б. Хазанов). Если продавцы пытаются обвинить покупате-
ля в том, что он сам сломал технику, то можно охладить 
их пыл, напомнив, что при продаже товар не был проверен 
в действии («Комсомольская правда», 2007.12.27). У газового 
пистолета или баллончика ограничен радиус действия – ме-
тров пять, не больше («Труд-7», 2008.01.12). 
СИН: функционирование, работа, ход; АНА: движение. 
действие 2.2
Срок действия доверенности – три года; Сегодня вступает 
в действие новый налоговый кодекс.
ЗНАЧЕНИЕ. От действовать 2.3.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: действие закона <документа, запрета>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обратное действие; срок действия, пе-
риод действия; сфера действия; при условии действия; всту-
пить в действие, сохранять действие; ввести в действие, 
продлить действие, приостановить действие, прекратить 
действие; подпадать под действие.
 Действие визы начиналось за пять дней до сегодняшнего 

(П. Галицкий). С этой цифры начиналось действие расстрель-
ной в ту пору статьи девяносто три «прим» (М. Милованов). 
С распадом СССР действие пошлины [на ввоз карбамида 
в США] распространялось на все республики бывшего госу-
дарства (РБК Daily, 2007.12.27). 12 января 1999 года вступи-
ла в действие новая Конституция Крыма («РИА Новости», 
2008.02.21). С окончанием действия комендантского часа ста-
ли видны масштабы разрушений, которым минувшей ночью 
подверглась столица Туниса («Голос России», 2011.01.15).
СИН: сила; АНА: годность; применение; осуществление; 
строй [ввод в строй].

действие 3
Действие лекарства <яда, излучения>; Мята обладает про-
тивовоспалительным и кровоостанавливающим действием.
ЗНАЧЕНИЕ. От действовать 3: A1 действует на A2 как A3.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: действие препарата <грозы, атмосферного дав-

ления>.
А2 • на ВИН: действие на кожу <на психику>.
A3 • КАКОЕ: отрезвляющее действие.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мгновенное <замедленное> действие; 
вредное <разрушительное, поражающее> действие; полез-
ное <благотворное, целебное> действие, снотворное <се-
дативное> действие, болеутоляющее <спазмолитическое, 
муколитическое> действие; магическое <волшебное> дей-
ствие; надлежащее действие, побочное действие; двойное 
<тройное> действие; зона <радиус> действия; результат 
<следствие> действия; произвести <оказать, возыметь> 
действие; обладать каким-л. действием; усилить действие; 
ощутить действие; Действие чего-л. началось <кончилось, 
окончилось>. 
 Этот вопрос произвел на Пряхину удивительное действие: 

на скулах у нее выступили красные пятна, и она вдруг загово-
рила шепотом (М. Булгаков). Как на всех заносчивых людей, 
несчастье оказало на него благое действие (А. Солженицын). 
Как всякий уездный доктор, Вы любую мысль или чувство 
готовы приписать действию пищи или газов (М. Шишкин). 
В инструкции сообщалось, что средство – нервно-парали-
тического действия (М. Бутов). Действие утреннего мор-
фия сошло на нет, боль бушевала, но Плетенев не сдавался 
(А. Дмитриев). Действие транквилизатора, казалось, могло 
кончиться в любую минуту (А. Найман).
СИН: воздействие, влияние, эффект; АНА: результат; след-
ствие; последствие; впечатление; КОНВ: реакция [действие 
препарата на пациента – реакция пациента на препарат]; 
ДЕР: под действием. 
действие 4.1
Действие романа происходит в прошлом веке; В этой пове-
сти действие происходит уже не в Америке, а в русской де-
ревне.
ЗНАЧЕНИЕ. Действие A1 ‘События, описанные в художе-
ственном произведении A1’ [обычно о литературе, театре 
и кино].
  Образные употребления применительно к реальным со-

бытиям, предстающим как театральный спектакль: Вскоре 
место действия было оцеплено охраной «Паласа» и муници-
пальной полицией Лас-Вегаса (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: действие пьесы <рассказа>.
 • в ПР: действие в повести <в драме>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Место действия, время действия; един-
ство действия [классическое представление о том, что пьеса 
должна иметь один главный сюжет]; по ходу действия; пере-
нести действие (куда-л.); Действие происходит <разворачи-
вается> (где-л. <когда-л.>), Действие начинается <заканчи-
вается>.
 От сюжетных перипетий это меня не отвлекает – 

пока, собственно, действие еще не началось, идет панто-
мима праздничного летнего гулянья на фоне красочных де-
кораций (Н. Богословский). Действие уже шло, но тетушка 
оживленно переговаривалась с тетей Медеей (Ф. Искан-
дер). Пока что их [мужчину и женщину] трудно было раз-
глядеть, но по ходу действия они приближались к видеока-
мере (А. Мельник). И знаешь, иногда в театре я наблюдал, 
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как во время действия вдруг муж неожиданно отворачива-
ется от сцены и с такой ненавистью взглядывает на жену 
(Ю. Домбровский). – Как это – в лесу? – удивлялся я. – Дей-
ствие происходит в штрафном изоляторе (С. Довлатов). 
По крайней мере двум моим сочинениям повезло так, что 
действие их с книжных страниц перешло прямо в реальную 
жизнь (В. Войнович).
СИН: события, происходящее; АНА: сюжет, канва, фабу-
ла. 
действие 4.2
Между действиями; действие третье; звонок ко второму 
действию; трагедия в пяти действиях с прологом и эпило-
гом; финал первого действия «Лебединого озера».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одна из нескольких частей драматургического 
произведения A1, обычно отделяемая от остальных частей 
перерывами’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: (первое) действие оперы <спектакля>.
 Четвертое действие кончилось. Занавес опустили 

(В. А. Соллогуб). Ты в каждом действии являлся в маске 
новой (В. Брюсов). Дело происходило во время гражданской 
войны, в первом действии сын убивает отца, а во втором 
оказывается, что отец выжил и пришел, чтоб убить сына 
(М. Вишневецкая). «Действие третье, – сказал сам себе 
Мышкин. – Те же – и Дон Жуан» (В. Белоусова).
СИН: акт; АНА: явление; сцена; отделение; серия, эпизод. 
действие 5
Арифметические <математические> действия; Четыре 
действия арифметики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Простая операция над числами’.
  Основные арифметические действия: сложение, вычита-

ние, умножение и деление.
 Придется произвести еще одно арифметическое действие: 

38 + 9 = 47 кв. метров (В. Войнович). Она была моей учитель-
ницей, я – ее учеником, великовозрастный жлоб из провин-
ции, начисто все позабывший, кроме, может быть, четырех 
действий арифметики (А. Рыбаков). В результате всего, как 
в сложной задаче, где много различных действий, делений, 
умножений и извлечений корня, осталось одно: чувство нелов-
кости и возникшее отсюда раздражение (Ю. Трифонов).
СИН: операция. 
◊ оскорбление действием см. ОСКОРБЛЕ ́НИЕ; коэффи-
циент полезного действия см. КОЭФФИЦИЕ́НТ; обстоя-
тельство образа действия см. ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВО; те-
атр военных действий см. ТЕАТР. [Б. И.] 

ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНО, НАРЕЧ и ЧАСТ.
действительно 1, НАРЕЧ; произносится с контрастным уда-
рением. 
Это был ↓действительно вкусный ужин; Нам нужны ↓дей-
ствительно квалифицированные специалисты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что характеристика A1 описываемого объ-
екта полностью соответствует действительности’.
 В одно действительно прекрасное зимнее утро […] 

в дверь неожиданно позвонил Алик (И. Безладнова). Я тебе 
дам тысячу баксов, но мне надо пяток действительно ге-
ниальных парней, которые не догадываются, что они гени-
альные (Р. Солнцев). Но на все надо время, и особенно на то, 
чтобы батареи в моей квартире начали действительно на-
гревать воздух (А. Курков). Ну вот что ты действительно 
любишь? – Фрукты! (Д. Коваленин).
СИН: по-настоящему, истинно, воистину, подлинно, сленг 
реально; АНА: всерьез; АНТ: якобы.

действительно 2, ЧАСТ [часто с союзом и, может употреб-
ляться как вводное слово].
Вот уж, действительно, не повезло; Похоже, действитель-
но, дело серьезное; И действительно, он оказался прав. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кто-то считал или утверждал, что имеет место 
А1; говорящий подтверждает, что A1 имеет место’.
  1. Может составлять отдельную реплику: – Кроме того, 

если присмотреться, по ее краям заметны загрязнения 
от пальцев. – Действительно (А. Савельев).
2. В вопросительных предложениях может значить ‘Кто-то 
задал вопрос A1; говорящий также хочет узнать ответ на этот 
вопрос’: – Где Петя? – Действительно, а где он?
 Еврейское радио действительно находится вот в том 

доме, таксист прав (М. Гамбурд). Неправду, читатель, го-
ворят, будто страшным было все царствование Анны, 
но последний год был действительно очень и очень нехо-
рош (К. Букша). В прихожей обычно сидел чрезвычайно 
представительный Дядя Лева, открывавший посетителям 
и охранявший редакцию на случай погрома (однажды дей-
ствительно пытались ворваться какие-то мелкие драчуны) 
(Д. Быков). На какое-то мгновение мне показалось, что ты 
действительно можешь меня убить (Е. Исаева). C ума мож-
но сойти… вот уж действительно, что старый, что малый 
(И. Безладнова). С этим трудно спорить. Школьники наши 
действительно перегружены («Новая газета», 2005).
СИН: правда, в самом деле; АНА: на самом деле; точно; 
вправду; поистине; воистину; разг. таки; прост. впрямь; 
прост. взаправду. [Б. И.] 

ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
действительность 1.1
Действительность превзошла <обманула> наши ожида-
ния.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что имеет место’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Историческая действительность; явле-
ние действительности; искажение <приукрашивание> дей-
ствительности; соответствовать действительности, от-
ражать действительность; осознавать действительность, 
реагировать на действительность; принимать за действи-
тельность; превратить мечту в действительность; разрыв 
<разлад> мечты с действительностью; Действительность 
такова, что…
 Шутя сказал он об этом странном совпадении сна и дей-

ствительности жене и дочери, проходя по коридору оте-
ля (И. А. Бунин). Итак, слухи стали действительностью 
(А. Рыбаков). Этот человек ни во что не верит, но всего 
боится, подвергает сомнению очевидное и легко принимает 
абсурд и свои галлюцинации за действительность (С. Оси-
пов). Все явления действительности предстали перед нами 
как бы сквозь магический кристалл гоголевско-гофманской 
фантазии (В. Катаев). Реалисты и романтики изображают 
действительность лучше, чем она есть (Д. Самойлов). 
СИН: явь, реальность; АНА: происходящее; правда; АНТ: ил-
люзия; мираж; фантазия; вымысел.
действительность 1.2
Не всем удается прижиться в новой российской действи-
тельности; Иностранцы плохо понимают нашу действи-
тельность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность условий жизни и событий, харак-
теризующая место A1 в период времени A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: действительность Китая.
 • ПРИТЯЖ: наша действительность.
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 • КАКАЯ: советская <провинциальная> действитель-
ность.

А2 • РОД: действительность средневековья.
 • КАКАЯ: современная <тогдашняя> действитель-

ность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Суровая действительность, безрадост-
ная действительность, будничная действительность; окру-
жающая действительность, здешняя действительность; 
изображать <описывать> действительность, очернять 
<лакировать> действительность, советск. клеветать 
на действительность.
 За склонность изображать советскую действитель-

ность в «лирическом ключе» мне иногда платили повышен-
ный гонорар (В. Астафьев). Это, товарищи, не случайно, 
здесь явное стремление очернить нашу действительность 
(И. Эренбург). Словом, происходил один из тех стихийных 
митингов на экономические темы, которыми так богата 
наша действительность (И. Грекова). Если бы кефир дур-
манил голову и скрашивал нашу поганую действительность, 
я бы, без сомнения, пил кефир (В. Пьецух). Он играл в человека 
другой эпохи, случайно заброшенного в нашу грубую действи-
тельность (Ю. Нагибин). Он создавал вокруг себя М-поле, 
преобразующее, говоря просто, реальную действительность 
в действительность сказочную (А. и Б. Стругацкие).
СИН: жизнь; АНА: обстановка; быт; реалии. 
действительность 2.1, редк.
Действительность описанных событий; осознавать дей-
ствительность происходящего.
ЗНАЧЕНИЕ. От действительный 1.1.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: действительность истории.
 Есть еще живые лица, которые, как очевидцы, могут 

засвидетельствовать вместе со мною действительность 
этих явлений (Д. В. Григорович). В обмен я должен получить 
от вас бумаги, удостоверяющие действительность некоего 
события (Э. Радзинский). Условием правомерности обороны 
является действительность посягательства, которое воз-
никло не только в воображении обороняющегося человека, 
но и в реальной жизни (Ю. Азаров).
СИН: правдивость, истинность, истина (его слов); ≈СИН: 
соответствие фактам; АНА: реальность. 
действительность 2.2
Изменения в законе не влияют на действительность ранее 
выданных лицензий; Инспектор проверяет действитель-
ность талона техосмотра.
ЗНАЧЕНИЕ. От действительный 1.2.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: действительность паспорта <договора>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Удостоверить <проверить, подтвер-
дить> действительность чего-л.
 Однако вы можете оспорить действительность дан-

ной сделки в судебном порядке («Комсомольская правда», 
2008.06.18). Центробанк обязал кредитные организации про-
верять действительность паспортов российских граждан 
на сайте Федеральной миграционной службы («Известия», 
2014.04.01). Чем больше народа получит это сообщение, тем 
больше шансов на то, что это не останется незамеченным, 
тем самым можно проверить действительность выборов! 
(РБК Daily, 2007.11.20).
СИН: годность, валидность, сила; АНА: действие; актуаль-
ность; легитимность. 
◊ в действительности ‘Говорящий утверждает, что ситуация 
А1 имеет место; до этого кто-то считал или утверждал, что А1 

не имеет места’: Вилму прихватили по ошибке, сочтя за се-
стру Инги. В действительности же Вилма была сиротой 
(Н. Шпанов). [Б. И.] 

ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет, кроме 1.2.
действительный 1.1, необиходн. ‘соответствующий действитель-
ности’: действительные причины, действительное положение дел.
действительный 1.2 ‘действующий’: действительный документ.
действительный 2 ‘полноправный’: действительный член Акаде-
мии наук.
действительный 3 ‘проходящий в войсках’: действительная во-
енная служба.
действительный 4, лингв. ‘активный’: действительный залог.
действительный 5, матем. ‘вещественный’: действительное 
число.

действительный 1.1, необиходн.
Действительное положение дел; Действительные мотивы 
его поступка выясняет следствие; Действительный объем 
ущерба оказался менее значительным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий место’.
  В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-

го: выдавать <принимать> желаемое <кажущееся> за дей-
ствительное. 
 О действительных причинах возвращения матери знал 

только отец (А. Рыбаков). Я не детектив какой-нибудь со-
чиняю, а рассказываю действительную историю – да и не 
историю даже, а случай (А. Слаповский). Действительная 
жизнь тем и отлична от сочинений, что никак не догадаешь-
ся, куда она свернет (Д. Гранин). Заявление сделано им было 
без всякого энтузиазма и не в порыве действительного него-
дования, а чтобы никто не мог упрекнуть его, что он был, 
слышал такие слова и смолчал (В. Войнович). То, что А. Т. 
Ф. позволяет себе называть «корнем», никоим образом не со-
ответствует действительным корням упомянутых слов 
(А. Зализняк). Математика […] – наука о количественных 
отношениях и пространственных формах действительного 
мира (А. Колмогоров).
СИН: фактический, настоящий, истинный, подлинный, ре-
альный, соответствующий действительности; АНА: суще-
ствующий, имеющий место; АНТ: мнимый, воображаемый, 
кажущийся, выдуманный, вымышленный; ДЕР: действитель-
ность. 
действительный 1.2, КР -лен, -льна.
Проездной на 70 поездок, действительный в течение месяца, 
будет стоить 1680 рублей; Дисконтная карта действитель-
на в любом магазине сети; Все бюллетени были признаны дей-
ствительными.
ЗНАЧЕНИЕ. Действительный A1 ‘Такой A1, который дей-
ствует во время A2 или до момента A2 и утрачивает это свой-
ство в другое время’ [A1 – документ, закон и т. п.].
  Расширенные употребления применительно к объектам, 

не связанным с конкретными сроками: действительная под-
пись; действительные выборы; действительный брак.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • с РОД до РОД: действительный с 1 до 31 мая.
 • с РОД по ВИН: действительный с января по март.
 • в течение РОД: действительный в течение года.
 • ВИН: действительный неделю.
 • КОГДА: действительный по будням <летом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Юридически действительный; действи-
тельный закон; действительная сделка; действительный 
договор <контракт>; действительный документ <паспорт, 
диплом, аттестат>, действительный билет <пропуск, 
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мандат>, действительная виза; признать действительным, 
считать действительным, оставаться действительным.
 Вот я и беспокоюсь: действителен ли сейчас тот полис, 

который выписан на старую фамилию? (П. Акимов). На ее 
вопрос: «Ведь мое последнее завещание действительно, 
а предпоследнее нет?» – ее нотариус отвечал: «Валентина 
Михайловна, в вашем случае я бы ставил на документах час» 
(С. Спивакова). Ни определения, ни списка, действительно-
го на год, на месяц или хотя бы на текущую неделю, никто 
дать не может (О. Новикова). Бесплатные проездные биле-
ты на все виды муниципального пассажирского транспор-
та, действительные со 2 по 10 марта, на выходе из участка 
вручат всем проголосовавшим (РИА Новости, 2008.02.28). 
Большинство собранных для нотариуса документов счита-
ются действительными всего несколько недель («Известия», 
2007.12.24). Надо иметь обратный билет и загранпаспорт, 
действительный не менее 6 месяцев после поездки («Комсо-
мольская правда», 2007.10.10).
СИН: действующий, годный; АНА: непросроченный; закон-
ный, подлинный, аутентичный; АНТ: недействительный; 
просроченный, аннулированный, утративший силу; поддель-
ный, фальшивый.
действительный 2
Действительный член Академии наук <географического об-
щества>; действительный государственный советник нало-
говой службы; действительный государственный советник 
юстиции России 2 класса. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий всеми правами, какими может 
обладать член соответствующей организации’ [обычно в со-
ставе академических, дипломатических и других подобных 
званий].
 В 1946 году его [В. В. Виноградова] избрали действи-

тельным членом Академии наук СССР (И. Архипова). Он 
[Зубр] был действительным членом академии немецкой, по-
четным членом – американской (Д. Гранин). Руфина Эра-
стовна стала законной супругой действительного стат-
ского советника в семнадцать (Б. Васильев). В сентябре 
1797 года [М. С. Воронцов] пожалован званием действи-
тельного камергера («РИА Новости», 2007.05.30). Грузия, 
как действительный член ВТО, способна заблокировать 
переговоры о вступлении России в организацию (РБК Daily, 
2007.05.31).
СИН: полноправный; АНТ: почетный; ассоциированный.
действительный 3
Указ о призыве на действительную военную службу; при-
звать на действительную службу, проходить <отбывать> 
действительную службу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проходящий в составе кадровых войск’ [чаще 
всего со словом служба].
  В форме ЖЕН ЕД употребляется в функции существитель-

ного в значении ‘действительная служба’: разг. служить дей-
ствительную; Где ты действительную проходил?
 Призван на действительную службу на должность лет-

чика-штурмана вертолета МИ-8 в звании старшего лейте-
нанта (С. Иванов). – С окончанием действительной службы 
тебя, Карамычев! Родителям передавай привет от командо-
вания (С. Каледин). Даня служил действительную в погра-
ничных войсках (А. Рыбаков). Пока впереди было еще два года 
с месяцем действительной (И. Грекова).
АНА: срочный; АНТ: запас [к действительная в функции су-
ществительного].
действительный 4, лингв.
Действительный залог; действительное причастие.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Описывающий действие как производимое ак-
тивным субъектом’ [о грамматической форме глагола].
 По общеизвестному правилу страдательные причастия 

производятся только от глаголов действительного залога 
(Чернышев, БАС). Действительные причастия называют 
признак того предмета, который сам совершает или совер-
шил действие (Краткий справочник школьника). Укажите 
правильную морфологическую характеристику слова ПРЕ-
ОБРАЗОВАНА из этого предложения: 1) действительное 
причастие 2) страдательное причастие («Комсомольская 
правда», 2007.06.04).
СИН: активный; АНТ: страдательный, пассивный.
действительный 5, мат.
Множество действительных чисел; функция действительно-
го переменного; Уравнение не имеет действительных корней; 
Действительные числа ленинградские математики называ-
ют вещественными.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рациональный или иррациональный’ [о чис-
лах].
 Для полной строгости выводов Б. Больцано не достава-

ло теории действительного числа (А. Колмогоров). Перей-
дем теперь к определению действительных чисел (то есть 
рациональных и иррациональных, взятых вместе). (В. Успен-
ский). Действительное (вещественное) число – положитель-
ное число, отрицательное число или нуль (Математическая 
энциклопедия). 
СИН: вещественный; АНТ: компле́ксный; мнимый. [Б. И.] 

ДЕ́ЙСТВОВАТЬ, ГЛАГ; -твую, -твует, НЕСОВ; СОВ нет, 
кроме 4.

действовать 1.1 ‘поступать’: действовать по плану.
действовать 1.2 ‘манипулировать’: действовать прикладом как 
молотком.
действовать 2.1 ‘функционировать’: Как действует новый при-
бор?
действовать 2.2, необиходн. ‘заниматься своей деятельностью’: 
На катке действует пункт проката коньков.
действовать 2.3, необиходн. ‘быть персонажем’: В пьесе дей-
ствуют две героини. 
действовать 2.4 ‘существовать’: Тут действует простой принцип. 
действовать 3, офиц. ‘быть действительным’: Доверенность уже 
не действовала.
действовать 4 ‘воздействовать’: действовать на психику.

действовать 1.1
Решено было действовать сразу в обоих направлениях; Ста-
раясь действовать беззвучно, я достала ключ и открыла 
дверь; Давай, действуй! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Последовательно делать что-л. для достижения 
своей цели’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно> действовать, ак-
тивно <энергично, решительно> действовать, действовать 
деликатно [скорость и интенсивность действий]; действо-
вать самостоятельно <на свой страх и риск>, действовать 
по указке сверху <по чужой указке>, действовать согласо-
ванно <слаженно, несогласованно>, действовать сообща 
<заодно, в паре>, действовать через кого-л. <чьим-л. име-
нем>, действовать своими силами; действовать силой 
<хитростью, лаской>, действовать законными методами; 
действовать по вдохновению <по наитию> [способы выпол-
нения действий]; действовать по плану <по инструкции>, 
действовать методично, действовать по обстоятельствам 
[порядок действий]; действовать в соответствии с чем-л. 
[основания действий], действовать во вред <в ущерб> 
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чему-л., действовать против кого-л. [цели действий]; дей-
ствовать тайно <исподтишка>; Пора <время> действо-
вать; Действовать будем так; Как действуем?
 Он великодушно отказался от моей помощи и решил 

действовать самостоятельно (В. Катаев). Думать-то, мои 
дорогие, мало, надо и действовать, работу, жилье искать, 
на военный учет становиться (В. Астафьев). А брат мой, 
наоборот, протрезвел. Он действовал решительно и четко 
(С. Довлатов). Лена, действуя то строгостью, то лаской, все 
же выудила из него то, что ей нужно было узнать (Ю. Три-
фонов). – Разрешите исполнять? – Действуйте, Пряхин 
(И. Грекова). Буду действовать методично. Проверю все са-
натории (О. Гладов).
СИН: поступать, предпринимать действия <шаги>; АНА: 
разг. активничать; АНТ: бездействовать, простаивать; си-
деть сложа руки; сленг тормозить; ДЕР: действие; деятель-
ность. 
действовать 1.2
Замок выдернули, действуя топориком как рычагом; Он плыл 
на плоту, действуя одним веслом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Делая что-л. для достижения своей цели, дви-
гать инструмент A2, обычно держа его в руке, или часть сво-
его тела A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • ИМ.
А2 • ТВОР: действовать клещами <указательным паль-

цем>.
 Действуя стамеской, Лукин отжал доску на стойке кар-

каса, извлек винтовку (Н. Дежнев). Но отступал [Сигурд], 
куда задумал: в чащу, где сосны росли густо и где действо-
вать мечом было куда удобнее, чем размахивать топором 
(Б. Васильев). Я достал разлапую палку и, действуя ею как 
трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал пе-
туха к земле (Ф. Искандер). Действуя левой рукой и зубами, 
он наложил повязку, завязал узел, пропитал перекисью водо-
рода бинты (А. Троицкий). Он взял из рук адъютанта медаль 
на георгиевской ленточке, неумело действуя пальцами, прико-
лол ее к Дарьиной кофточке (М. Шолохов).
СИН: манипулировать, оперировать, орудовать; АНА: дви-
гать; управлять. 
действовать 2.1
Новый прибор действует даже на расстоянии; Как действу-
ет спусковой механизм?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выполнять свои функции’ [об устройствах и ча-
стях тела].
 За помпы схватились – помпы не действуют (Б. Шергин). 

Отопление не действовало, трубы полопались (И. Грекова). 
Даже сено на чердаке не сгнило и действовал печной дымо-
ход (Н. Климонтович). Аэродинамическая труба действовала 
даже через дверь (С. Осипов). Если вы мне поможете, я по-
кажу вам, как действует это устройство (Ю. Буйда). Он 
передвигается в кресле-коляске, мизинцем нажимает кнопку 
на ручке кресла, ни руки, ни ноги у него не действуют (Г. Ба-
кланов). 
СИН: функционировать, работать; ДЕР: действие. 
действовать 2.2, необиходн.
Постоянно действующий семинар; В вестибюле действует 
аптечный киоск; В городе действует шайка мошенников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существуя длительное время в месте A2, объект 
A1 занимается присущей ему деятельностью’ [об организаци-
ях или группах людей].
  Сдвинутые употребления применительно к существующей 

власти в роли A1: Еще действовала советская власть на всей 

территории России, и валютные магазины при ней работали 
с полной нагрузкой (М. Зайчик).
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • ИМ: Действует пункт проката.
А2 • ГДЕ: На катке действует (пункт проката); В городе 

действует (банда).
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно предше-
ствует подлежащему.
 Для помощи родственникам заложников действует пункт 

психологической реабилитации (А. Дмитриев). К тому же 
действовала столовая, к чаю бывал желтый тростниковый 
сахар (Д. Быков). В Нью-Йорке действовал филиал немец-
кой штаб-квартиры «солидаристов», как они себя называ-
ли (Н. Климонтович). Сегодня в мире действуют около 200 
крупных сообществ, принадлежащих к российской органи-
зованной преступности (Ю. Азаров). Мы проанализировали 
факты: действует некая зловещая противопатриотическая 
организация (Б. Васильев). 
СИН: работать, функционировать; АНА: существовать, 
иметься, быть; быть открытым; неодобр. орудовать.
действовать 2.3, необиходн.
Действующие лица и исполнители; В сказке действуют уче-
ный и его тень; В новой комедии действуют ученики музы-
кальной школы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Быть персонажем художественного произведе-
ния A2’ [обычно о литературе, театре и кино].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • в ПР: действовать в романе <в пьесе>.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно предше-
ствует подлежащему.
 В повести действовал следователь Саша (я и тогда по-

ленилась придумать имя), порывистый мальчик с интелли-
гентной растерянной улыбкой (Д. Рубина). Эта книжка пока 
не поступила в продажу, но вот в ней-то действуют самые 
настоящие фанатики (Л. Юзефович). Есть про любовь. Дей-
ствуют он и она. Он хороший производственник […]. Она, 
как и все девчата ее бригады, работает на десяти станках 
(В. Войнович). – Я только что это прочел! […] У меня нет 
слов! Почему вместо секретного сотрудника ЧК тут дей-
ствует неведомый пришелец из Кронштадта? (Н. Галки-
на). В его пьесах теперь действовали Боги и Деревья, людей 
не было вообще (Г. Щербакова).
АНА: участвовать.
действовать 2.4
Тут действует простая логика; У нас действует принцип: 
все или ничего.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Быть причиной существующего положения ве-
щей’.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно предше-
ствует подлежащему.
 Правосудие было поставлено очень плохо; в большин-

стве случаев действовали произвол и усмотрение, и чрез-
вычайное значение имела Тайная канцелярия (Н. Э. Гейнце). 
В чувствах, хотя они и не совсем физика и химия, действу-
ют те же законы сохранения энергии (Г. Щербакова). Тут 
действует простой эффект наподобие физического: чтобы 
легкие втянули в себя свежий воздух, в них должен возник-
нуть вакуум (В. Пелевин). Везде в жизни действует закон 
инерции – стремление сохранить существующее положе-
ние (М. Веллер). Здесь действуют простые и понятные 
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формулы: дизельные топливо и масло – это свет, это теп-
ло, это жизнь («Звезда», 2001).
СИН: существовать, иметься, быть; АНА: функциониро-
вать, работать; применяться; наблюдаться.
действовать 3, офиц.
Действующее законодательство; Доверенность больше 
не действует; Специальное предложение действует до кон-
ца месяца.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 действует в период A2: ‘Объект A1 офици-
ально признается выполняющим свое предназначение во вре-
мя A2 или до момента A2, утрачивая это свойство в другое 
время’ [A1 – документ, закон и т. п.].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • с РОД до РОД: действовать с 1 до 31 октября.
 • с РОД по ВИН: действовать с мая по сентябрь.
 • в течение РОД: действовать в течение месяца.
 • ВИН: действовать неделю.
 • КОГДА: действовать сегодня <зимой>.
 Видите, на первой странице разрешение на вынос. Ста-

рое, а действует (Ю. Домбровский). Скажите, а завтра об-
ратный билет действует? (К. Шерман). В России действует 
мораторий на смертную казнь (Г. Садулаев). У него прин-
цип – ни один закон не должен действовать дольше суток, 
иначе население привыкает (Д. Быков). Вообще закон «Об об-
разовании», который действует с 1 сентября прошлого года, 
не предусматривал награждение учеников («Комсомольская 
правда», 2014.05.23). Запрет на экспорт нефти из США в лю-
бые направления, кроме Канады и Мексики, действует с 1975 
года («Известия», 2014.06.25).
СИН: быть действительным <актуальным, годным>; АНА: 
применяться, осуществляться.
действовать 4, СОВ подействовать. 
Давление <излучение> действует на нервную систему; Укол 
не подействовал; Никакие угрозы на него не действуют; 
Сухое вино на меня не действует; Алкоголь начал действо-
вать.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 действует на A2 ‘Фактор или объект A1 яв-
ляется причиной изменений A3 в объекте A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Препарат <сон> действует (благотворно).
А2 • на ВИН: действовать на кожу <на клиентов>.
А3 • как ИМ: действовать как наркотик <как красная 

тряпка>.
 • КАК: действовать отрезвляюще <успокоительно, угне-

тающе>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мгновенно <постепенно> действовать; 
хорошо <плохо> действовать, действовать безотказно; 
Музыка действует благотворно; Слова <уговоры> на него 
не действуют.
 Коровьев понравился Маргарите, и трескучая его бол-

товня подействовала на нее успокоительно (М. Булгаков). 
Сережино кавказское обаяние действует на шестидеся-
тилетних женщин (С. Довлатов). Балтийский климат, как 
всегда, действовал целительно (Ю. Трифонов). Рыбалку пора 
было сворачивать, но мало на кого действовали нудные пред-
упреждения и призывы (А. Берсенева). Нужно немного по-
дождать, – подумал Валек. – Говорят, что спиртное сразу 
не действует (М. Милованов).
СИН: воздействовать, оказывать воздействие <влияние, эф-
фект>; АНА: влиять; сказываться; брать; отражаться (на 
здоровье); КОНВ: подвергаться действию; ДЕР: действие, 
сильнодействующий, действенный. 
◊ действовать на нервы см. НЕРВ. [Б. И.] 

ДЕ́ЙСТВУЮЩИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, необиходн.
действующий 1
Действующий президент <премьер-министр, глава государ-
ства>, действующий чемпион <лидер>.
ЗНАЧЕНИЕ. Действующий A1 ‘Человек, в настоящий момент 
находящийся в статусе A1’.
 Так, расследования не могут быть предприняты в отно-

шении как действующего президента, так и бывшего («Изве-
стия, 2007.12.24). Действующий мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий в настоящее время находится в отпуске («Новый 
регион 2», 2008.02.21). Срок полномочий действующих парла-
ментариев, избранных в 2002-м, таким образом увеличивает-
ся почти на год («Известия, 2007.12.24»). В июне загадочная 
смерть настигла молодую велосипедистку – действующую 
чемпионку Европы («Труд-7», 2007.12.28). На этот раз в пред-
ложенных редакцией списках присутствовали не только дей-
ствующие кумиры арен и стадионов, но и те, кто спортивную 
карьеру закончил («Комсомольская правда», 2007.12.26).
СИН: текущий; АНТ: бывший, экс-.
действующий 2
Действующая церковь; действующий монастырь; действую-
щее кладбище.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выполняющий свою основную функцию’ 
[обычно в отличие от таких же объектов, переставших выпол-
нять основную функцию и выполняющих лишь второстепен-
ную – культурную, эстетическую и т. п.]. 
  1. Сдвинутые употребления со словом вулкан в значении 

‘такой, который способен извергаться’: Учитель нам расска-
зывал, что многие острова Тихого океана представляют со-
бой действующие или потухшие вулканы (В. Обручев).
2. Сдвинутые употребления со словами модель, макет и т. п. 
в значении ‘такой, который не только отражает внешний вид 
оригинала, но и способен двигаться, как оригинал’: Двое сту-
дентов демонстрируют действующую модель дирижабля, 
исполненную в 1:35 от размера настоящего «Графа Цеп-
пелина» («Техника – молодежи», 1977); Здесь встретишь 
и старинный деревянный велосипед без педалей, и действую-
щий макет электростанции или угольной шахты («Труд-7», 
2004.11.17).
 В Гумраке, вновь ставшем действующим аэродромом, го-

товился к старту транспортный самолет ЛИ-2 (А. Анфи-
ногенов). Все церкви, какие остались, теперь действующие 
(С. Липкин). Праздничные богослужения проходят во всех 
действующих храмах Москвы («РИА Новости», 2008.01.07). 
АНТ: закрытый; потухший [о вулкане].
действующий 3
Действующая армия <дивизия>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участвующий в военных действиях’.
 Я попрошусь в действующие отряды на Кавказ или в Тур-

кестан, я не пощажу себя, но сделаю карьеру и приеду к вам 
в чинах и лентах (Б. Васильев). Его перевели на Кавказ в дей-
ствующие войска солдатом (Б. Окуджава). Я просил напра-
вить меня в действующую часть и получил отказ (А. Чаков-
ский).
АНТ: резервный, запасной. [Б. И.] 

ДЕКАБРИ́СТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
декабрист 1, ОДУШ.
Тайные общества декабристов; восстание декабристов 
на Сенатской площади; Жены декабристов отправлялись 
на каторгу за своими мужьями.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻУчастник восстания 14 (26) декабря 1825 г., 
а также член одного из дворянских тайных обществ, 
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ставивших своей целью установление конституционной мо-
нархии или республики и упразднение крепостного праваʼ
  1. Наиболее влиятельные общества, организованные де-

кабристами во второй половине 1810-х – первой половине 
 1820-х гг: «Союз спасения» (1816–1818), «Союз благоден-
ствия» (1818–1821), «Южное общество» (1821–1825) и «Се-
верное общество» (1821–1825). Программные документы 
декабристов: «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская 
правда» П. И. Пестеля.
2. Расширенные употребления применительно к людям пере-
довых взглядов: Это – декабрист, это человек, который за-
вершает эпоху Петра и силится разглядеть, по крайней мере 
на горизонте, обетованную землю (А. И. Герцен).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Будущий декабрист; мемуары декабри-
ста; движение декабристов; аресты декабристов; допросы 
декабристов; казнь декабристов; следствие по делу декабри-
стов; историко-мемориальный музей декабристов.
 Тринадцатого июля вершилась казнь. Вешали пятерых 

декабристов (Ю. Давыдов). Слушателем крамольного ро-
мана был и Кондрашёв-Иванов, правнук декабриста Кон-
драшёва, приговоренного за восстание к двадцати годам 
и отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь 
полюбившей его гувернантки-француженки (А. Солжени-
цын). Декабристы Евгений Оболенский, Михаил Бестужев-
Рюмин в своих мемуарах писали о том, что приезд Трубец-
кой и Волконской, «этих двух высоких женщин, русских 
по сердцу», […] благотворно подействовал на всех сибир-
ских узников («Родина», 2008). В ложу «Трех добродетелей» 
входили такие видные будущие декабристы, как С. П. Тру-
бецкой, Н. М. Муравьев, Ф. П. Шаховской («Наука и жизнь», 
2007).
ДЕР: декабристка [жена декабриста, последовавшая за своим 
мужем на каторгу в Сибирь]; декабристский.
декабрист 2
Эту разновидность кактуса часто называют «декабрист»; 
На подоконнике стоял цветущий декабрист.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻВид кактуса, происходящего из Бразилии и цве-
тущего в ноябре, декабре и январеʼ.
  Относится к числу эпифитных (растущих на стволах де-

ревьев) кактусов.
 Кактус-декабрист […], который цветет на окнах зимой, 

родом из тропических лесов (В. Чуб). И еще к нам летели ог-
ромные белые, похожие на лилии, цветы – декабристы (Т. Та-
расова, В. Мелик-Карамов).
АНА: декабрина; рождественник; рождественский кактус; 
зигокактус; шлюмбергера. [А. П.]

ДЕКА́БРЬ, СУЩ; МУЖСК; декабря́.
Тридцать первое декабря; В декабре темнеет рано; Декабрь 
выдался особенно морозным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Двенадцатый месяц календарного года’.
КОНСТРУКЦИИ. Декабрь месяц [преим. в деловой или оби-
ходной речи]; первое <второе, …> декабря [при указании 
даты форма РОД может заменяться обозначением 12 (араб-
ские цифры) или XII (римские цифры): 2010.12.31, 1-XII]; 
(указ <закон>) от десятого декабря; (Отчеты сдаются) 
к пятнадцатому декабря.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В декабре, к декабрю, с декабря, по де-
кабрь, на декабрь, до декабря; (зарплата) за декабрь; холод-
ный <снежный> декабрь; последняя неделя декабря; начало 
<середина, конец> декабря; в первых <двадцатых, послед-
них> числах декабря; в первой <во второй> половине де-
кабря; не позднее декабря будущего года; наметить что-л. 

на декабрь; перенести празднование с января на декабрь; со-
бытия 14-го декабря 1825 г. [восстание декабристов]; Насту-
пил <настал, кончился> декабрь.
 Декабрь морозит в небе розовом, / Нетопленный мрачнеет 

дом (М. Кузмин). Молодые Турбины не заметили, как в креп-
ком морозе наступил белый, мохнатый декабрь (М. Булга-
ков). Что вы делаете? В декабре окно открываете! (А. Сол-
женицын). Удивительна в бесснежные дни ноября и декабря 
дорога в калмыцкой степи (В. Гроссман). В декабре сорок 
первого морозы стояли лютые, за тридцать (Ю. Дружни-
ков). 22 декабря. Я хочу еще кое-что записать о вчерашнем 
дне (А. Алексин). 
ДЕР: декабрьский. [Б. И.] 

ДЕКА́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Декан физического факультета <факультета политологии, 
биофака>; декан Высшей школы менеджмента СПбГУ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Руководитель факультета или аналогичного 
подразделения A2 в высшем учебном заведении’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: декан гуманитарного факультета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Декан филологического факультета 
<мехмата>; заместитель <секретарша> декана; приемная 
декана; кандидатура декана, должность декана; выборы де-
кана; выбрать <назначить> (кого-л.) деканом; вызвать к де-
кану; подписать (справку) у декана. 
КОНСТРУКЦИИ. В случае, если речь идет о женщине-дека-
не, согласованное определение и сказуемое обычно имеют 
форму ЖЕН: Наша декан меня почему-то невзлюбила; Декан 
была некомпетентна в некоторых вопросах.
 Если ректор – главнокомандующий, то стоящие под его 

началом четыре декана – командующие на возглавляемых 
ими факультетах, но назначаются они не ректором, а мини-
стром (С. М. Степняк-Кравчинский). Первым нашим уже соб-
ственно деканом, а не заведующим (поскольку отделение уже 
превратилось в факультет) стал в 1935 г. маститый, седо-
власый филолог Владимир Федорович Шишмарев (И. Дьяко-
нов). Особое внимание деканов факультетов мне хотелось бы 
обратить на дисциплину в университете (А. Житков). Декан 
физфака Московского университета Б. М. Гессен был снят 
и расстрелян в 1937 г. («Вестник РАН», 2004). В том же году 
организовал лесоинженерный факультет при Киевском поли-
техническом институте, став первым его деканом («Лесное 
хозяйство», 2004.10.19). Как сказала декан факультета жур-
налистики Елена Вартанова, участие в конкурсе зачтется 
им как высший балл вступительного испытания по литера-
туре («Российская газета», 2010.04.15).
АНА: заведующий, руководитель; ректор, директор; ДЕР: де-
канат; разг. деканша; замдекана. [Б. И.] 

ДЕКЛАРА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
декларация 1.1, необиходн.
Декларация независимости США; Декларация прав человека 
и гражданина; Всеобщая декларация прав человека. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официальный документ, принимаемый органи-
зацией, государством или рядом организаций или государств 
A1 и доводимый до всеобщего сведения, в котором A1 заявля-
ют общественно значимые положения A2, касающиеся даль-
нейшего существования и деятельности A1’.
  Метонимические употребления применительно к лицу, 

подписавшему или обнародовавшему документ от имени 
организации или государства, в роли A1: декларация Баль-
фура.
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: декларация ООН <Пятого съезда>.
А2 • РОД: декларация независимости.
 • о ПР: декларация о суверенитете.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Итоговая декларация, совместная декла-
рация; российско-британская декларация, Парижская <Рим-
ская, Таллинская> декларация, Декларация 1789 года, деклара-
ция намерений <о намерениях>; проект декларации, авторы 
декларации; разработать <выработать> декларацию, закре-
пить <зафиксировать> в декларации; принять декларацию, 
подписать декларацию, опубликовать декларацию. 
 Раз вы подписали декларацию от имени работников ин-

ститута против псевдоучения профессора Мезонье, значит 
вы наш (Ю. Домбровский). 13 июня 1944 года Рузвельт и Чер-
чилль подписали Декларацию об опеке (В. Бережков). В октя-
бре 1963 года ООН приняла «Декларацию о недопущении ис-
пользования ядерного оружия в космическом пространстве» 
(«Коммерсантъ-Власть», 2000, № 37). Сегодня планируется 
подписать декларацию «О борьбе с международным терро-
ризмом» – это будет первый такой документ в отношениях 
двух стран («Известия», 2001.11.05). Представители судна 
и порта могут составить декларацию о безопасности, ко-
торая определяет степень ответственности и обязанности 
сторон («Зарубежное военное обозрение», 2004.05.24). 
АНА: программа; резолюция; заявление; манифест; прокла-
мация; билль; хартия; договор, протокол; объявление, воззва-
ние, обращение, открытое письмо; ультиматум. 
декларация 1.2, часто МН; (неодобр).
Эти обещания – чистая декларация; Необходимо перейти 
от деклараций к действиям; Несмотря на различные де-
кларации и заявления, реальных шагов никто не предпри-
нимает.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Заявление лица A1 о своем важном намерении 
или убеждении A2, к которому говорящий не считает возмож-
ным относиться серьезно’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: декларации политиков.
 • ПРИТЯЖ: президентские декларации.
А2 • РОД: декларация решимости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громкие <решительные> декларации, пу-
стые декларации; на уровне деклараций; оставаться (лишь) 
декларацией.
 Взамен даже горбачевская перестройка ничего предло-

жить не могла, кроме декларации свободы – разрешено все, 
что не запрещено (А. Медведев). Свою научную работу она 
любила без размышлений, без деклараций – просто любила 
(И. Грекова). Главной составляющей закона стали различ-
ные декларации в поддержку русского языка (М. Кронгауз). 
Мы приветствуем решимость ОБСЕ объединить усилия 
демократических государств и перевести декларации в кон-
кретные действия («Дипломатический вестник», 2004.05.25). 
По поводу восстановления лесов было больше деклараций, 
чем дела («Лесное хозяйство», 2004.06.22). Это идеальный 
«новостной повод» для политических деклараций и узаконен-
ная возможность бесплатного пиара («Российская газета», 
2003).
СИН: (громкие) слова; АНА: заявление, воззвание; манифест, 
прокламация; обещание, посул; угроза; ДЕР: декларативный; 
декларировать. 
декларация 2, офиц.
В декларации значилось 500 единиц товара; Прием налого-
вых деклараций о доходах физических лиц проводится по 30 
апреля. 

ЗНАЧЕНИЕ. Декларация A1 об A2 ‘Документ, заполняемый 
лицом A1, содержащий информацию об имеющихся у A1 до-
ходах или ценностях A2 и предъявляемый государственной 
организации, контролирующей сферу A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: декларация физического <юридического> лица.
А2 • о ПР: декларация о доходах (и имуществе).
A3 • КАКАЯ: налоговая <таможенная, транзитная> декла-

рация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Годовая декларация; предварительная 
<уточненная> декларация; упрощенная декларация; поддель-
ная <разг. левая> декларация; бланк <форма> декларации, 
пункты <разделы> декларации; составить декларацию, за-
полнить <оформить> декларацию; внести <включить> в де-
кларацию, указать в декларации, подать декларацию, предъ-
явить <представить, предоставить> декларацию.
 Таня и Маша сразу ушли за барьер – оформлять декла-

рации (С. Довлатов). Таможенник, ткнув печатью в деклара-
цию, не взглянул ни на Шемякина, ни на паспорт (В. Скворцов). 
Ковер не разрешается ввозить. И шкатулка не оформлена 
декларацией (М. Магомаев). Для того чтобы с них не взи-
мался НДС, российские перевозчики должны предоставлять 
грузовую таможенную декларацию («Газета», 2001.11.14). 
Налоговым органам стало проще работать: не надо обраба-
тывать миллионы деклараций («Итоги», 2003.01.13). В ходе 
проверки декларации компьютерная программа будет анали-
зировать не только порядок ее заполнения («Бизнес-журнал», 
2004.03.16).
АНА: отчет, сообщение, показания; ведомость, опись, ре-
естр; ДЕР: декларировать. [Б. И.] 

ДЕКОРА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
декорация 1
На экскурсии показали декорации, в которых снимался фильм; 
Репетиции шли без декораций и реквизита; В павильоне вы-
строена декорация квартиры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Живописное или объемное изображение объек-
та A1, в котором или на фоне которого происходит действие 
в театральном представлении или фильме A2’.
  1. Расширенные употребления применительно к самим 

объектам, а не их изображениям: Теперь – постановка «Бо-
риса Годунова» Мусоргского в естественных декорациях Со-
борной площади Кремля («Российская музыкальная газета», 
2003.05.14).
2. Образные употребления: В прежние времена Мур интере-
совалась событиями и людьми как декорацией собственной 
жизни и статистами ее пьесы (Л. Улицкая); То был настоя-
щий залп, возвестивший о начале революции в России. И с пе-
ременой декораций, с передачей власти в незапятнанные руки 
царь опоздал (А. Архангельский).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: декорация кухни <леса, Чулимска>.
А2 • РОД: декорация спектакля <первого действия>.
 • к ДАТ: декорации к фильму.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Театральные декорации; фанерные <кар-
тонные> декорации, павильонная <объемная> декорация, 
живая декорация, природные декорации; автор декорации, 
художник по декорациям, декорации Головина; элемент <де-
таль> декорации, эскиз <макет> декорации; минимум деко-
раций; перемена декораций; рисовать <писать> декорации, 
строить <сооружать, возводить> декорации, устанавливать 
<ставить, монтировать> декорации, разбирать <демонтиро-
вать> декорации, менять декорации; служить декорацией.
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 Через эти ворота рабочие из сараев подавали декорации 
(М. Булгаков). Настал черед сцены в соборе. Декорация изо-
бражала готические своды (В. Белоусова). Для его картины 
в павильоне «Мосфильма» была выстроена декорация квар-
тиры (А. Сурикова). Шатаясь по Воробьевым горам, он про-
бирался задами на территорию «Мосфильма», где отыски-
вал заброшенный павильон, полный сказочных декораций его 
детства, – в нем стояла завалившаяся избушка на мохнатых 
птичьих ножках, картонные дебри Муромских лесов, остат-
ки дворца чудища из «Аленького цветочка» (А. Иличевский). 
Никаких лишних примет древнекитайского быта, три деко-
рации (дворец императора, школа будущих меченосцев, вну-
тренний двор) («Искусство кино», 2003.06.30). 
АНА: задник; фон; выгородка; обстановка; реквизит. 
декорация 2, перен., неодобр.
Сегодняшний парламент – лишь декорация; Металлоискате-
ли на вокзалах – просто декорация.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, выглядящий так, чтобы люди думали, 
что он настоящий, но не функционирующий необходимым 
образом и поэтому оцениваемый говорящим отрицательно’.
 Очевидно, что такая армия не могла считаться ни об-

ученной, ни прочно воспитанной; она была лишь декорацией, 
самообманом (А. Редигер). Впереди показался лесок – густая, 
приветливая зеленая опушка. Но Дудыреву хорошо было из-
вестно: этот лесок – только декорация. От большой, некогда 
тенистой рощи теперь осталась узкая полоска, остальная 
часть вырублена под территорию строительства (В. Тен-
дряков). Суды играют роль декораций, оттачивая искусство 
вынесения приговоров о краже курицы или коровы, – людьми 
не интересуются («Новая газета», 2003.01.30).
АНА: бутафория; мишура; камуфляж; подделка; ширма; ви-
димость, фикция; имитация; пародия; разг. показуха; Потем-
кинская деревня. [Б. И.] 

ДЕКРЕ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
декрет 1
Декрет об утверждении Временного правительства <об от-
делении церкви от государства>.
ЗНАЧЕНИЕ. Декрет A1 об A2 от A3 ‘Решение органа вла-
сти или наделенного властью человека A1 относительно A2, 
опубликованное в момент времени A3’ [часто о раннем совет-
ском периоде].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: декрет правительства <комиссара>; декрет На-

полеона.
 • КАКОЙ: президентский декрет.
А2 • о ПР: декрет о земле <о свободе печати>.
А3 • от РОД: декрет от 30 апреля 1918 года.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Текст декрета; подписать декрет, при-
нять декрет, издать <выпустить> декрет, обнародовать 
декрет; Вышел декрет.
 5 сентября 1918 года правительство легализовало 

террор, издав знаменитый декрет «О красном терроре» 
(А. Яковлев). Я этот процесс ресталинизации назвал ползу-
чим именно потому, что она не вводилась декретом, особым 
решением, а постепенно, шаг за шагом обволакивала обще-
ственную жизнь (Г. Арбатов). 31 марта 1492 года Ферди-
нанд и Изабелла издали декрет, которым все евреи мужского 
и женского пола обязывались покинуть Испанию до 31 июля 
того же года (Д. Рубина). Рабочий день – восемь часов (это 
еще по Декрету о труде от 29 октября 1917 года) («Отече-
ственные записки», 2003). Декретом от 22 февраля 1924 года 
Наркомфину предлагалось обеспечить чеканку серебряной 

монеты к январю 1925 года на сумму в 100 млн рублей («Фи-
нансы и кредит», 2003.02.17). 
СИН: указ, постановление, акт, спец. фирман, ист. булла; 
АНА: приказ, распоряжение; закон; спец. билль; ДЕР: де-
кретный.
декрет 2, разг.
Учительница математики ушла в декрет; Она в марте роди-
ла и уже вернулась из декрета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Частично или полностью оплачиваемый отпуск, 
полагающийся женщине в конце беременности и в связи с ро-
ждением ребенка’.
  Сокращение от словосочетания декретный отпуск, восхо-

дящего к декрету «О пособии по беременности и родам», при-
нятому 27 ноября 1917 года Советом народных комиссаров.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уйти в декрет, быть в декрете, выйти 
<вернуться> из декрета.
 Зато Борис Балашов […] отыскал скромную ставку в ки-

ножурнале – отправлялась в декрет беременная сотрудница 
(П. Сиркес). Как замуж вышла, так из декрета в декрет, и с 
утра до вечера готовлю, стираю, глажу, прибираю, за Олей 
и Андрюшей смотрю (А. Иванов). Пропущен этот срок – она, 
как любая советская женщина, уходит в декрет, рожает, 
а когда малыш окрепнет, их обоих все-таки возвращают до-
мой («Горизонт», 1989). – Женщина не может уйти в декрет 
из-за боязни потерять работу, – докладывала госпожа Лахо-
ва («Коммерсантъ-Daily», 2003).
СИН: декретный отпуск, офиц. отпуск по беременности 
и родам; АНА: больничный, бюллетень. [Б. И.] 

ДЕ́ЛАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает, НЕСОВ; СОВ сделать.
делать 1 ‘выполнять, осуществлять’: делать задания; Что ты сде-
лал?
делать 2 ‘производить’: делать бутерброды <елочные игрушки>.
делать 3.1 ‘превращать’: делать своим помощником, делать из 
солдата героя.
делать 3.2 ‘быть причиной’: Зеркало делает комнату просторной; 
Что с нами делает время!
делать 4 ‘выражать на лице’: делать большие глаза <умное лицо, 
губки бантиком>.
делать 5, сленг ‘побеждать’: На следующем матче мы вас сделаем!

делать 1
Делать по-своему; делать домашнее задание <процедуры>; 
Отец все делает обстоятельно; Вы только и делаете, что 
говорите; Что же ты сделал?
ЗНАЧЕНИЕ. Данная лексема имеет элементарное значение 
и не толкуется [указывает на то, что существо или автономно 
функционирующий объект А1 выполняет действие А2 или за-
нимается деятельностью A2].
  1. Сдвинутые употребления применительно к вытянутым 

пространственным объектам в роли A1: Подошли к месту, где 
река делает крутой поворот (В. Шукшин).
2. Сдвинутые употребления применительно к словам и звукам 
в роли A2 в разговоре с маленькими детьми: Как делает ко-
ровка <пароходик>?; – А как Наташенька делает «дай-дай»? 
Наташенька вытянула пальцы, потом собрала их в кулачок 
и снова вытянула […] А как Наташенька делает «папа, иди 
сюда»? (В. Токарева).
3. Метонимические употребления применительно к частям 
существ или объектов в роли A1: Второй кочегар замер, 
и горло его время от времени делало судорожные глотатель-
ные движения (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
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А2 • РОД: делать упражнения <выпады>.
КОНСТРУКЦИИ. В сочетаниях с оценочными наречиями 
типа хорошо, правильно и т. п. может подчинять придаточное 
предложение, вводимое союзным словом что, указывающее 
на действие A2: – Вы хорошо делаете, что пишете в ваш 
блокнот (Ю. Герман); И вообще вы глупо делаете, что уходи-
те от своего художественного счастья (В. Смехов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Физические и физиологические действия: делать глоток 
<вдох>, делать шаг <стойку, наклон, приседание>, делать 
движение, делать усилие, делать паузу <остановку>, делать 
жест <знак>; делать укол; делать зарядку <гимнастику>; 
делать пометки <записи>; делать поворот <разворот>, де-
лать крюк.
Ментальные действия: делать выбор; делать различие <ис-
ключение>; делать акцент <упор>; делать выводы <умоза-
ключения>; делать подсчеты <прогнозы>; делать ставку (на 
кого-л. или на что-л.).
Речевые действия: делать утверждения <высказывания, за-
мечания>, делать намеки, делать комплименты, делать вы-
говор, делать заявление, делать доклад.
Сложные действия: делать ставки, делать ход; делать скидку; 
делать подарки; делать покупки; делать уроки; делать опы-
ты; делать снимки; делать уборку <ремонт>; делать запасы; 
делать обыск; делать массаж <маникюр>; делать операцию 
<аборт, прививку>; делать перевязки; делать татуировку. 
Деятельность: делать (какую-л.) работу, делать карьеру; де-
лать дело.
Неконкретные действия, оцениваемые говорящим опреде-
ленным образом: делать попытку; делать одолжение; де-
лать промах <ошибки>; делать глупости; делать успехи; 
делать открытие; делать добро; делать (свои) делишки; 
делать (кому-л.) больно, делать (кому-л.) приятное, худого 
не делать.
 А главное – сама себе хозяйка, делай что хочешь, зажигай 

лампу, читай (И. Грекова). Натан пускает колечки дыма к по-
толку; делает это он, надо сказать, мастерски (Г. Горин). 
Я стою, дую на пальцы, подплясываю – делаю множество 
мелких бессвязных движений (В. Токарева). Она изучила все 
случаи родовых травм и делала по телефону выводы, сравне-
ния, указывала, как именно меня надо спасать (А. Алексин). 
Я, если хотите знать, полостные операции делал! (Ю. Дом-
бровский). Лиса делала большие круги (Ю. Коваль). 
АНА: выполнять; совершать; производить; необиходн. пред-
принимать; офиц. осуществлять, необиходн. реализовать, 
уходящ. учинять; поступать; действовать, работать; разг. 
вытворять; заниматься (чем-л.); АНТ: бездействовать; 
ДЕР: действие; дело; поступок; проделка; содеянное; доде-
лать; наделать; поделать; проделать.
делать 2
Делать мебель из бамбука; Ты умеешь делать плов <тво-
рог>? 
ЗНАЧЕНИЕ. Делать A2 из A3 ‘Обрабатывать материал A3 так, 
что из него возникает физический объект A2’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к прибыли 

в роли A2: делать полные сборы; делать бизнес на чем-л.
2. Сдвинутые употребления в профессиональной речи при-
менительно к информационным объектам в роли A2: Я делаю 
книгу о Пушкине в 1833 году (А. Битов); А ведь мы, как ни кру-
ти, делаем журнал для очень практичной аудитории! («Биз-
нес-журнал», 2004.03.03); Постоянно говорил о ротационных 
машинах, о линотипах, о верстке газеты, о том, как нужно 
делать номер (К. Чуковский).

3. Расширенные употребления в разговорной речи примени-
тельно к косметическим процедурам над частями тела или 
лица: Я хочу узнать, Марья Владимировна, кто это вам так 
стильно делает голову, и, может быть, вы меня устроите 
к этому мастеру? (И. Грекова). В реальности делать нос вам 
будет не компьютер, а хирург, и именно от его мастерства 
и вкуса все зависит («Домовой», 2002.10.04).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делать игрушки <кукол>.
А3 • из РОД: делать из глины <из старых тряпок>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <тщательно, мастерски, пло-
хо> делать; Сделай сам [название рубрики, кружка, магазина 
и т. п.].
 Кое-кто из своего купленного частным образом мате-

риала делал кастрюли и чайники (В. Гроссман). Что делают 
из овса? Крупу «Геркулес», печенье, овсом кормят лошадей 
(Б. Окуджава). Сегодня он будет в тепле столярной мастер-
ской – точить топор и делать топорище (В. Шаламов). Ты 
делаешь бутерброды, вдавливая сыр сероватыми пальца-
ми в рыхлый хлеб (М. Голованивская). Я делаю надгробные 
бюсты по фотографиям покойников (В. Давыдов). Затем 
делаем брюшко из обычного сатина, глазки, усики и лапки – 
из простых ниток («Народное творчество», 2004.08.16).
СИН: создавать, изготавливать, производить; АНА: тво-
рить; мастерить; сооружать; строить; готовить; уходящ. 
стряпать; уходящ. ладить; ДЕР: изделие; …дел [винодел, 
бракодел], …делие [сыроделие, маслоделие]; самодельный; до-
делать; разг. наделать (кучу котлет). 
делать 3.1
Делать врага посмешищем; делать подчиненных своими со-
общниками; делать из хулигана знаменитость; не делать 
из свадьбы секрета.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делает из A2 A3 ‘Человек A1 делает так, что 
объект A2 приобретает свойство А3 или начинает находиться 
в состоянии A3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делать Ивана (помощником).
А3 • ТВОР: делать (рядового сотрудника) заместителем ди-

ректора.
УПРАВЛЕНИЕ 2. 
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: делать из мужа (подлеца).
А3 • ВИН: делать (из старосты) зачинщика [в роли A3 

обычно выступают оценочные слова].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Делать (кого-л.) крайним <стрелочни-
ком>; делать (из кого-л.) человека, делать (кого-л.) челове-
ком; делать (из чего-л.) культ <трагедию>.
 Какое он имел право бросать Тима? Какое имел право де-

лать его ничтожеством? (В. Крапивин). До каких пор ты 
будешь испытывать наше терпение и делать нас соучаст-
никами твоих грязных махинаций против государства и на-
рода! (А. Львов). Товарищ Киселев, не делайте из подсуди-
мого борца за мировую революцию!.. (С. Довлатов). Делают 
из наших боевых товарищей олухов царя небесного (Б. Ва-
сильев). Почему из победы делают тайну? (Ю. Нагибин). 
Милошевич пожимает руку человеку, виновному в убийстве 
тысяч сербов, и делает его своим союзником («Известия», 
2001.08.29).
СИН: превращать; АНА: назначать; ставить; выставлять; 
выбирать (кого-л. председателем); провозглашать (страну 
республикой); держать (окна открытыми). 
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делать 3.2
Застекленная крыша делает помещение светлым; Географи-
ческое положение cделало наш город центром торговли; Вот 
что с людьми делает вино <время>. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делает из A2 A3 ‘Фактор A1 является причи-
ной того, что объект A2 приобретает свойство A3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1. 
А1 • ИМ: Прическа делает (ее старше).
А2 • ВИН: делать лицо (смешным).
А3 • ТВОР: делать веселым <стоиком>.
 • СРАВН: делать лучше <моложе>.
УПРАВЛЕНИЕ 2. 
А1 • ИМ: Любовь делает (с ним чудеса).
А2 • с ТВОР: делать с людьми.
А3 • ВИН: делать (со здоровьем) чудо.
 Бедность делает человека зорким (С. Довлатов). Вера 

творила чудеса, делала опыты успешными (Д. Гранин). 
У него в это время бывали бешено вытаращены глаза, что 
делало его, на мой взгляд, решительно похожим на Гитлера 
(М. Палей). Однако, этот плед и эту шапочку Челнов умел 
носить так, что они делали его фигуру не смешной, а вели-
чественной (А. Солженицын). Фары из-за поворота описа-
ли дугу по елкам, делая их из черных зелеными – показалась 
машина (В. Аксенов). Истинно великие научные открытия 
делают человека более мудрым, чем природа (В. Гроссман). 
СИН: превращать; КОНВ: делаться [Испытания делают че-
ловека сильнее – Человек делается сильнее от испытаний]. 
делать 4
Делать удивленное лицо <большие глаза>; делать губы тру-
бочкой <ладошку ковшиком>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо A1 делает такое движение, что часть 
A2 его тела или лица начинает выглядеть как A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делать (круглые) глаза.
А3 • ТВОР: делать (взгляд) туманным, делать (грудь) коле-

сом.
КОНСТРУКЦИИ. В конструкциях типа делать равнодушное 
лицо A3 выражается определением к прямому дополнению.
 Севка говорил так искренне и делал такие честные глаза, 

каких, он знал, никогда не бывает у людей, когда они гово-
рят правду (В. Токарева). Спасибо, – сурово произнес я, делая 
лицо мужественным и честным (Е. Прошкин). Владимир от-
крыл глаза и, старательно делая взгляд мутным, посмотрел 
(А. Кабаков). Тут Санька всякий раз хотел показать, как она 
на него смотрела: делал губы куриной гузкой и выпучивал гла-
за (В. Шукшин). Тайфун клал передние лапы на стол, делал 
сонную морду и мотал головой (В. Запашный). Пират сидел 
около крыльца, на всех смотрел и делал уши торчком (А. Чле-
нов).
АНА: корчить; строить; складывать; ДЕР: деланный [де-
ланная улыбка].
делать 5, преим. в форме СОВ, сленг.
Сделать на раз <вчистую>; «Мы вас сделаем!» – бесновались 
болельщики; Моя машина на светофоре всех делает. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обогнать в соревновании или победить 
в бою’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: сделать соперников <конкурентов>.
 – Мы их сделаем… – застонал и тут же скомандовал 

сам себе […]: – Смерть за смерть! (О. Павлов). – А о чем 
вы думаете, когда готовитесь к прыжку? – О том, что 

сейчас выйду – и всех сделаю! – смеется Татьяна («Совет-
ский спорт», 2008.08.23). Девушка из татарстанских Тетю-
шей по-прежнему выходила в траншею с тульской винтовкой 
с ореховым прикладом. И «делала» всю мировую элиту на раз-
два («Комсомольская правда», 2002.10.23). 
АНА: победить; разгромить; разг. обштопать; сленг по-
рвать; обогнать; обойти; сломить; АНТ: проиграть, разг. 
продуть; сленг слить.
◊ делать вид см. ВИД; делать деньги см. ДЕ́НЬГИ; делать 
детей см. РЕБЁНОК; делать ноги см. НО́ГИ; делать по-
году см. ПОГО́ДА; делать предложение см. ПРЕДЛОЖЕ́-
НИЕ; делать ручкой см. РУ́ЧКА; делать честь см. ЧЕСТЬ; 
делать под козырек см. КОЗЫРЁК; делать в штаны см. 
ШТАНЫ́; делать <ходить> под себя см. СЕБЯ́; делать свои 
дела см. ДЕ́ЛО; от нечего делать ‘по причине отсутствия дел 
и желания чем-то себя занять’: Картошин по пути от нечего 
делать вел пальцем по обоям темного коридора (А. Н. Тол-
стой); делать жизнь с кого-л. см. ЖИЗНЬ; делать из мухи 
слона см. МУ́ХА; Делать нечего <Нечего делать> ‘Ситуа-
ция вынуждает говорящего делать что-л. нежелательное’: Да 
делать нечего, придется искать ночлег (Ф. Горенштейн); Не-
чего делать. Раз перехитрили, надо платить (А. Гладилин); 
Правая рука не знает, что делает левая см. РУ́КА. [Б. И.] 

ДЕ́ЛАТЬСЯ, ГЛАГ, -аюсь, -ается; НЕСОВ; СОВ сде́латься, 
кроме 3; (уходящ.). 
делаться 1
Она смотрела, как кусок льда, упавший в лужу, делается про-
зрачным; В такие минуты он делался серьезным; После того, 
как он услышал песню «Вчера», он сделался горячим поклон-
ником «Битлз»; Погода делалась все хуже.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 делается А2 ‘Объект или ситуация А1 начи-
нает находиться в состоянии А2 или иметь свойство А2’.
  Сдвинутые употребления в безличных конструкциях при-

менительно к пространству в роли А1: На улице делалось 
все темней <холодней, жарче>; На поляне сделалось со-
всем светло; После полудня <к полудню> на террасе дела-
лось жарко; При закрытых дверях на кухне сделалось душно 
(С. Шаргунов); В зале сделалось еще тише (М. Алексеев). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его лицо сделалось (испуганным). 
 • ИНФ: Дышать сделалось (немного легче).
А2 • ТВОР: (Его лицо) сделалось испуганным. 
 • КР: необиходн. Она сделалась бледна.
 • СРАВН: Он сделался лучше <добрей>. 
 • РОД: Лицо у него сделалось зеленоватого цвета [А2 

обозначает какой-то параметр объекта и поэтому при 
нем обязательно зависимое].

КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в количественных конструкциях вида А1 
сделалось А2, где А1 – существительное в форме РОД, а А2 – 
количественное существительное или числительное в форме 
ИМ, количественное наречие или предложно-именная груп-
па с количественным значением: Нынче этого обычая нет, 
мужчины стали невежливы, их сделалось мало, на них ужас-
ный спрос, они от этого сильно разбаловались (И. Меттер); 
Людей делалось все больше.
2. Употребляется в безличных конструкциях с прилагатель-
ными в форме КР или СРАВН, наречиями или наречными 
оборотами: Ему сделалось дурно; На душе у нее сделалось 
тоскливо; С ним сделалось плохо; (В такие минуты) на душе 
у него делалось хорошо; Больному делалось все хуже; Ей сде-
лалось его жаль. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Делаться (розоватым) постепенно <по-
немногу, мало-помалу, незаметно>, внезапно <вдруг> сде-
латься (печальным); сделаться известным <знаменитым>; 
сделаться жестоким <уверенным в себе, нелюдимым>; сде-
латься серьезным <задумчивым, разговорчивым>; сделать-
ся грузным <худым>; сделаться сторонником <любителем, 
почитателем>; сделаться верующим; сделаться посмеши-
щем <любимцем, кумиром, лидером>, сделаться художником 
<продавцом>; Он сделался бледен; Глаза его делались груст-
ными <мечтательными, испуганными>; Лицо сделалось оби-
женным <грустным>; Голос сделался раздраженным; Ему 
все сделалось безразлично; Ей все сделалось ясно <понятно>; 
Звуки сделались отчетливыми; На закате краски сделались 
более яркими; К середине августа трава сделалась желтой 
и сухой; Небо сделалось розоватым; Их дружба делалась все 
крепче; Под ударами молота кусок стали делается все тонь-
ше; Она сняла туфли и сделалась меньше ростом; (В такие 
минуты) он делался ей симпатичен <противен>. 
 Мне никогда бы в голову не пришло что-то записывать, 

если бы не одно обстоятельство – память моя делается все 
хуже и хуже (Л. Улицкая). Глаза у него делались холодные, 
прямо ледяные (Б. Екимов). Недовольство росло. Голоса дела-
лись все более агрессивными (С. Довлатов). При нем она дела-
лась со мной приветлива и даже назвала как-то раз Геночкой, 
от чего я давно отвык (Ю. Трифонов). На войне […] люди 
делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая 
кожа после солнечного ожога (А. Н. Толстой). От отцовской 
прострации не осталось и следа – напротив, он сделался 
как-то чрезвычайно оживлен и деятелен (В. Белоусова).
СИН: становиться; АНА: превращаться; разг. неодобр. заде-
латься (сочинителем).
делаться 2.1, обычно в форме НЕСОВ.
Что с тобой последнее время делается?; С ним делалось 
что-то странное; Я не понимаю, что со мной делается; 
Отец не мог понять, что делалось в душе мальчика.
ЗНАЧЕНИЕ. С А1 делается А2 ‘Во внутреннем мире или ор-
ганизме человека А2 или в невидимом органе А2 человека 
происходит неконтролируемый процесс А1, часто непонят-
ный говорящему’. 
  1. Часто употребляется в восклицательных предложениях: 

Не могу тебе передать, что с ним делается, когда он слы-
шит про нее!; С ним такое делается!
2. Суженные уходящие или устаревшие употребления в зна-
чении ‘Человек А1 начал находиться в болезненном состоя-
нии А2’: С ним сделалась истерика <рвота, горячка>; С ним 
сделался припадок <удар, обморок>; Если Лео приходит к ко-
му-то в гости, часы прячут под подушку, иначе с ним дела-
ется истерика (И. Полянская); Но в тот момент, когда он 
считает себя окончательно выздоровевшим, с ним делается 
страшная рвота (Г. Иванов).
3. Метонимические употребления применительно к органу 
в роли А1: Ты вон глянь, что у меня с горлом-то делается 
(В. Шукшин); Я пойду, что-то у меня с головой делается, из-
вините меня (В. Гроссман); Конечно, все это ужасно, – сказал 
он, – и я понимаю, что делается с самой психикой заключен-
ных (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: (С ним) делается что-то странное [А1 – обычно 

что, такое, что-то, нечто].
А2 • с ТВОР: С ним делается (что-то странное). 
 – Брось, Олег, – сказал Долгов, – отдай ему игру. – Не от-

дам. – Ты же видишь, что с мальчишкой делается (В. Ак-
сенов). Не понимая, что делается с ней, […] она нащупала 

в кармане своего ватника кусок подаренного ей накануне 
красноармейцем хлеба, протянула его немцу и сказала: – На, 
получай (В. Гроссман). Временами я падал и долго лежал, 
не в силах подняться. […] Проводники издалёка увидели, 
что делается со мной (И. Ефремов). Он откинулся на землю, 
на траву и стал мотать головой из стороны в сторону, как 
мотают во сне больные люди. Нюрка позвала Ваню Зубко-
ва, и оба смотрели, что с ним делается (В. Маканин). В эту 
ночь с ним делалось такое, что опять-таки противоречило 
всем его представлениям и о себе, и о том, что он до сих пор 
опрометчиво называл любовью (Б. Вахтин). Александр Трифо-
нович жаловался, что ночью с ним сделалось так худо, что 
«думал уж, помираю» (Ю. Трифонов).
СИН: происходить, твориться, быть; АНА: случаться, при-
ключаться, стрястись; найти [Не понимаю, что с ним дела-
ется – Не понимаю, что на него нашло].
делаться 2.2, только в ВОПР или ОТРИЦ; разг.
Ничего ему <с ним> не сделается; – Что будет, если свитер 
постирать? – Ничего с ним не сделается, стирай; – Как де-
душка? – А что ему делается? 
ЗНАЧЕНИЕ. С человеком А2 <человеку А2> делается А1 ‘В 
результате воздействия внешних факторов с человеком или 
объектом А2 происходят нежелательные изменения А1; гово-
рящий относится к А2 пренебрежительно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • Что (ему) сделается? [А1 – что, ничего].
А2 • ДАТ: (Что) ему сделается? 
 • с ТВОР: (Что) с ним сделается?
 Валя с Наташей? […] – А что им делается? Живут. 

Я их вроде и не вижу (И. Грекова). – А брат жив? – спросил 
я у него. – Жив, – отвечал Кунта, – а что с ним сделает-
ся! (Ф. Искандер). «Ну, – думает, – пропал!» Ан нет. Ничего 
с ним не делается (М. Сергеев). 
СИН: быть, случаться, происходить; АНА: приключаться, 
стрястись.
делаться 3, СОВ нет; обиходн.
Расскажи, что делается дома <в мире>; Что там делается 
на улице? Дождь кончился?; В институте в то утро делалось 
что-то неописуемое.
ЗНАЧЕНИЕ. В А2 делается А1 ‘В месте А2 в момент речи или 
в описываемый момент происходят события А1 или имеет ме-
сто ситуация А1’ .
  Суженные употребления в восклицательных предложени-

ях, часто в сочетании с это, в значении: ‘В месте А2 в мо-
мент речи или в описываемый момент происходят события А1 
или имеет место ситуация А1, которые говорящий оценивает 
отрицательно’: Ох, что делается!; Что же это делается!; 
У нас такое делается!; Стали как раз в эти дни коммерче-
ский хлеб давать. Что делалось! Очереди по полкилометра 
с вечера становились (В. Гроссман); Вы взгляните, что у нас 
делается! Это же Содом и Гоморра, честное слово! (А. Во-
лос).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Что делается (дома)? [А2 – что, такое, что-то, 

нечто].
А2 • ГДЕ: (Что) делается дома? 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спросил <узнал, знал, не знал, рассказал, 
сообщил>, что делается; (Не знал), что делается в городе 
<в деревне, там, вокруг, на работе, в школе, у Ивановых, 
на фронте, в Италии, на свете>; Что же это делается!
 Всегда полезно знать, что делается в стане врагов (В. Гу-

барев). Спросить ее, что сегодня делалось на съемках, ясный 
был день или опять, чертыхаясь, ждали солнца, – не помнила 
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(Г. Бакланов). Ты посмотри, что делается. Ложек уже нет, 
привыкли. Ладно. А теперь подстаканники (В. Пелевин). До-
ходили слухи о каких-то публикациях на Западе. Я старал-
ся об этом не думать. Ведь мне безразлично, что делается 
на том свете (С. Довлатов). Вставайте, соня! Вы посмотри-
те, что на дворе-то делается! Она открыла глаза и тотчас 
же зажмурилась. Вся комната была полна солнцем (Ю. Дом-
бровcкий). Значит, Пушкин ошибся? Комиссия смотрит 
на меня как на сумасшедшего. Мария Филипповна вожделенно 
глотает слюну: надо же – такое делается! (Б. Окуджава).
СИН: происходить, твориться, быть; случаться, приклю-
чаться, стрястись; обиходн. уходящ. деяться.[Т. К.]

ДЕЛЕГА́Т, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
делегат 1
В конференции приняло участие более ста делегатов из три-
дцати стран; На форум собрались делегаты от всех субъек-
тов Федерации.
ЗНАЧЕНИЕ. Делегат от A1 на A3 ‘Человек, избранный или 
назначенный представителем группы людей, организации 
или территории A1 для участия в мероприятии A3’.
  Лицо женского пола может называться делегатка.

УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: делегат региона.
 • от РОД: делегат от группы трудящихся.
 • из РОД: делегаты из разных стран.
 • с РОД: делегаты с мест.
А3 • РОД: делегаты Второй международной конференции.
 • на ВИН: делегаты на съезд.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Делегат конгресса <совещания>; собра-
ние <съезд> делегатов; выбрать делегатов, послать <напра-
вить, отправить> делегатов; приветствовать делегатов; 
Собрались делегаты.
 В институт к нему явились делегаты от студенческого 

общества, просили сделать доклад (В. Гроссман). На юби-
лее присутствовали представители буквально всех кругов 
населения, от православного епископа и главы еврейской об-
щины до делегатов китайских рабочих (Л. Лопато). Сейчас 
в 63 регионах, где действуют отделения «Нардепа», актив-
но проходят конференции, на которых избираются делега-
ты на съезд («Известия», 2001.07.29). Норма представи-
тельства делегатов съезда устанавливается из расчета 
не менее трех делегатов от каждого из указанных регио-
нальных отделений (Федеральный закон «О политических 
партиях»).
АНА: представитель; уполномоченный; посланник; эмиссар; 
депутат; избранник. 
делегат 2, спорт.
Технический делегат Европейской федерации тяжелой ат-
летики; Делегат оценивает действия судьи по нескольким 
критериям. 
ЗНАЧЕНИЕ. Делегат A1 на A3 ‘Представитель спортивной 
организации A1, контролирующий соответствие соревнова-
ния A3 правилам’ [чаще о футболе].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: делегат Премьер-лиги.
А3 • РОД: делегат матча.
 • на ВИН: делегат на чемпионат.
 Выставленная делегатом матча предварительная оцен-

ка судейской бригаде, обслуживающей эту встречу, была 
положительной («Советский спорт», 2006.03.24). Из пере-
говоров с руководителями Евролиги стало понятно, что де-
легат из Литвы в этот турнир будет определяться не по 

результатам сезона-2001/2002, а по итогам следующего 
(«Известия», 2002.07.16).
СИН: контролер, инспектор. [Б. И.] 

ДЕЛЕГА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Российскую делегацию на олимпиаде возглавил заместитель 
министра; В состав делегации писателей – участников ме-
ждународной книжной ярмарки включили двух детских поэ-
тов. 
ЗНАЧЕНИЕ. Делегация A1 от A2 в A3 ‘Группа людей A2, 
представляющих организацию или территорию A1 на меро-
приятии A3’.
  Шуточные ослабленные употребления: Тут из соседнего 

купе пришла делегация девушек (В. Шукшин).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: делегация Комитета дружбы.
 • от РОД: делегация от Самарской области.
 • из РОД: делегация из Армении.
 • КАКАЯ: бразильская делегация.
А2 • РОД: делегация спортсменов <ученых>. 
А3 • на ПР: делегация на фестивале.
 • в ПР: делегация в ООН.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Представительная делегация; россий-
ская <американская> делегация, иностранная делегация; 
правительственная <парламентская, военная> делегация, 
официальная делегация; прибытие <визит, отъезд> делега-
ции; прием делегаций; обмен делегациями; состав делегации; 
руководитель <глава> делегации, представитель <участник> 
делегации; возглавлять делегацию; послать <направить, от-
править> делегацию; принимать <встречать> делегацию; 
Прибыла делегация.
 В Москве, когда он приехал, он застал гостившую там 

английскую парламентскую делегацию лордов и генералов, 
не меньше восьмидесяти человек (Н. Берберова). Я, конечно, 
не ждал, что меня будет встречать делегация американских 
писателей (С. Довлатов). Во время фестивального шествия 
делегаций молодежи многих стран я сидела на трибуне ста-
диона (И. Архипова). Глава турецкой делегации Севфет-па-
ша решительно воспротивился требованию признать еди-
ную автономную Болгарию (Б. Васильев). Ради пяти секунд 
на Хоккайдо съехалось немало научных светил из Европы, 
а также целая делегация из американского НАСА («Изве-
стия», 2002.04.08).
АНА: депутация; миссия. [Б. И.] 

ДЕЛЕГИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует, СОВ и НЕСОВ.
делегировать 1, необиходн.
Двадцать стран делегировали своих спортсменов на эти 
соревнования; Кандидатов в состав ЦИК делегируют прези-
дент и Совет федерации.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делегирует A2 в A3 ‘Организация, группа 
людей или официальное лицо A1 выбирает людей A2 своими 
представителями в организации A3 или на мероприятии A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делегировать представителей.
А3 • в ВИН: делегировать в комиссию.
 • на ВИН: делегировать на конференцию.
КОНСТРУКЦИИ. Может употребляться в неопределенно-
личных конструкциях, где A1 выражается сочетаниями типа 
от РОД: Меня делегировали на фестиваль от редакции. 
 Вчера к нему от Совета союза казачьих войск были де-

легированы представители (М. Шолохов). Если умирала 
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какая-то знаменитость, на похороны от редакции делеги-
ровали меня (С. Довлатов). Ленинградское отделение Союза 
писателей делегировало Ахматову на Всесоюзный съезд пи-
сателей (Э. Герштейн). Глава Карелии делегировал в палату 
своего предшественника Виктора Степанова («Известия», 
2002.01.30). Меня сюда делегировала не партия, хотя я при-
держиваюсь ее взглядов, а меня делегировал регион, я отве-
чаю перед регионом («Независимая газета», 2003.03.12). 
АНА: командировать, откомандировать; направить; по-
слать; снарядить; отрядить; ДЕР: делегат; делегация.
делегировать 2, офиц.
Делегировать полномочия <обязанности>; Регионы делеги-
руют права центру. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делегирует A2 A3 ‘Человек или организация 
A1 передает человеку или организации A2 свои права или 
обязанности A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делегировать функции <права>.
А3 • ДАТ: делегировать заместителю.
 Серьезным недостатком было то, что президент не умел 

или не хотел делегировать никаких полномочий своим бли-
жайшим соратникам (В. Костиков). Наш солдат делегировал 
гражданское чувство, долг и право командиру (Ю. Нагибин). 
Если уж мы выбираем руководителя, мы должны делегиро-
вать ему право принятия решения («Знание – сила», 1988). 
Премьер делегирует свои полномочия аппарату. Аппарат на-
чинает управлять министерствами и в конце концов жить 
своей самостоятельной жизнью («Московские новости», 
2003). 
СИН: доверить; АНА: перепоручить; КОНВ: уполномочить. 
[Б. И.] 

ДЕЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
деление 1.1 ‘результат разбиения’: деление школьников на группы 
<территории на районы>.
деление 1.2 ‘расслоение’: деление общества на классы <языков 
на диалекты>.
деление 2.1, биол. ‘размножение клеток’: деление живой клетки.
деление 2.2, физ. ‘расщепление ядра’: деление урана в реакторе.
деление 3, спец. ‘вегетативное размножение’: деление корневища.
деление 4 ‘арифметическое действие’: деление столбиком.
деление 5 ‘отметка на шкале’: температура поднялась на пару де-
лений.

деление 1.1
Деление прозы на жанры; традиционное деление на Восток 
и Запад; Районирование – это деление территории на рай-
оны.
ЗНАЧЕНИЕ. От делить 4: А1 делит А2 на А3 по A4.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деление людей <языков>.
А2 • на ВИН: на классы <на группы>.
 • на ВИН и ВИН: на черное и белое.
 • на ВИН: делить на пять категорий <на несколько групп> 

[в сочетании с числительными или количественными на-
речиями].

А4 • по ДАТ: деление по качеству <по размеру>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Принятое <традиционное> деление; 
административно-территориальное деление; ввести деле-
ние.
 Он не мог теперь принять никакого другого деления лю-

дей, кроме как на солдат и прочих (А. Солженицын). Учени-
кам, привыкшим к делению языка на родной и иностранный, 

трудно увидеть во всех языках что-то общее («Вопросы пси-
хологии», 2004.10.12). Деление на триместры принято пото-
му, что это определенные стадии развития плода («Даша», 
2004). В последнее время часто высказывается мнение о не-
целесообразности деления лесов на группы по их народнохо-
зяйственному значению («Лесное хозяйство», 2004.12.14).
СИН: разделение, разбиение, разбивка, классификация; АНА: 
раздел; расчленение; распределение; разграничение; необи-
ходн. дихотомия; АНТ: объединение, соединение. 
деление 1.2
В обществе неизбежно возникает деление на богатых и бед-
ных <на сильных и слабых>.
ЗНАЧЕНИЕ. От делиться 1.1 и 1.2: А1 делится на А2.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деление общества.
А2 • на ВИН: деление на кланы <на команды>.
 Европа в недоумении, началось дробление и деление на сек-

ты (С. Третьяков). Деление на проектантов и конструкторов 
сложилось в нашем КБ давно (К. Феоктистов). Потом, с на-
чалом феодальной раздробленности, пошло деление на диа-
лекты («Вестник РАН», 2003, № 7). Свое мнение по поводу 
начавшегося внутрипартийного деления экс-командир […] 
высказал в телефонном экспресс-интервью («Новый регион 
2», 2005.04.21). – В стране начнется жесткое деление на ре-
гионы, – рассказывает «Труду» директор маркетинговой 
компании Михаил Дымшиц («Труд-7», 2007.01.16).
АНА: разделение; расщепление; расслоение; раскол; распад; 
дробление; размежевание; разветвление; разобщение, диф-
ференциация; АНТ: объединение; соединение.
деление 2.1, биол.
Клетки находятся в постоянном делении; Клеточное деление 
включает две стадии. 
ЗНАЧЕНИЕ. От делиться 5.1.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деление клеток.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неконтролируемое деление; скорость де-
ления; размножаться делением.
 Короткие ультрафиолетовые лучи, возникающие в од-

ной луковице, способствуют и вызывают усиленное деление 
живой клетки в соседней луковице (М. Зощенко). На экране 
уже началось деление клетки. Хромосомы шевелились, как 
клубок серых червей (В. Дудинцев). Деление клеток организ-
ма осуществляется двумя способами – митозом и мейозом 
(«Вокруг света», 2004.07.15). Нормальная клетка запрограм-
мирована на строго определенное число клеточных делений 
(«Семейный доктор», 2002.09.15).
АНА: биол. амитоз; биол. митоз; биол. мейоз.
деление 2.2, физ.
Некоторые элементы в процессе деления испускают нейтро-
ны; При делении ядер высвобождается колоссальная энер-
гия.
ЗНАЧЕНИЕ. От делиться 5.2.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деление ядер.
 «Цепные реакции» – эти слова ассоциируются у боль-

шинства людей прежде всего с процессом деления ядерного 
горючего («Химия и жизнь», 1966). Таким образом, процесс 
деления урана в реакторе «Курска» остановлен («Труд-7», 
2000.09.07). Современная наука и техника дают возмож-
ность превращать энергию деления в тепло и электричество 
(«Вестник РАН», 2001).
АНА: расщепление; физ. распад; цепная реакция; ядерная ре-
акция. 
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деление 3, спец.
Вегетативное размножение растений производят черенка-
ми, отводками, делением куста и корневищ; Васильки размно-
жают делением корневищ и посевом семян.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способ размножения растений A1, при котором 
их делят на несколько частей’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деление куста.
 Рассмотрим процесс деления и пересаживания на приме-

ре ириса Laevigata («Homes & Gardens», 2002.07.09). В мар-
те-апреле проводят деление корневищ и пересадку («Ланд-
шафтный дизайн», 2003.07.15).
АНА: отводка, черенкование. 
деление 4
Деление на ноль; Учительница объясняет детям деление.
ЗНАЧЕНИЕ. От делить 5: А1 делит А2 на А3.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деление числа шесть (на три).
А2 • на ВИН: деление на два.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Результат деления, остаток от деления; 
деление столбиком; деление дробей.
 За полгода моего пребывания в институте они дали 

«Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому 
же делению нуля на нуль (А. и Б. Стругацкие). Пока было 
сложение и вычитание – еще ничего, можно было жить, 
а как дошли до деления и умножения – прямо хоть караул 
кричи (И. Друце). Валега вот читает по складам, в делении 
путается, не знает, сколько семью восемь (В. Некрасов). 
Высота ступеньки определяется делением высоты верти-
кальной рейки на число ступенек («Сад своими руками», 
2003.03.15). 
АНА: вычитание; АНТ: умножение.
деление 5
Нанести деления на линейке; Ртуть поднялась на три деле-
ния.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отметка, разделяющая на отрезки шкалу изме-
рительного прибора или другого подобного объекта, или рас-
стояние между двумя соседними отметками’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Шкала делений; спец. цена деления [раз-
ность значений величины, соответствующих двум соседним 
делениям]; наносить деления.
 Барометр в рубке опустился на несколько делений (C. Же-

майтис). Секундная стрелка старательно прыгала с деления 
на деление (А. Кабаков). Миша уложил тетради, альбом 
с марками, циркуль с погнутой иглой, треугольник со стер-
тыми делениями, транспортир (А. Рыбаков). Деления шка-
лы на ручке терморегулятора обозначены условно цифрами 
от «1» (наиболее высокая температура в камере) до «5» 
(наиболее низкая температура в камере) (Инструкция к холо-
дильнику). Когда барабан с логарифмической шкалой совер-
шает один оборот, второй поворачивается на одно деление 
(«Информационные технологии», 2004.09.20).
СИН: отметка, метка, риска, черта, черточка; АНА: заруб-
ка. [Б. И.] 

ДЕЛИКА́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
деликатный 1.1 ‘тактичный’: деликатный человек.
деликатный 1.2 ‘свойственный деликатным людям’: в деликатной 
форме.
деликатный 2 ‘щекотливый’: деликатная тема.
деликатный 3.1, необиходн. или ирон. ‘нежный’: Боюсь оскор-
бить ваш деликатный слух.
деликатный 3.2, нов. ‘бережный’: деликатная стирка.

деликатный 1.1
Она была очень деликатна, старалась никого не обременять 
собой; Не бойся лишних вопросов, хозяева – люди деликат-
ные. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘При общении с человеком A1 понимающий, что 
может чувствовать A1, и действующий так, чтобы вызывать 
у A1 как можно меньше неприятных чувств’ [по аналогии – 
об информационных объектах: Документальный фильм прав-
див, но деликатен. Никаких «сплетен в виде версий» (Изве-
стия, 2006.07.28)]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • с ТВОР: деликатный с близкими.
 Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, 

как деликатный человек, не желающий знать чужих секре-
тов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты 
(А. П. Чехов). И заметь, Нина, отец так деликатен, что 
никогда не спросит тебя об этом (Л. Чарская). А она: «Бла-
годарствуйте! Не беспокойтесь, ради бога! Я так посижу». 
Такая вежливая, деликатная (Г. Алексеев). Виталий по нату-
ре человек деликатный. При всей своей невоздержанности 
и прямоте он не позволил себе ни одного могущего задеть или 
обидеть меня вопроса (В. Некрасов).
СИН: тактичный; АНА: щепетильный; мягкий; вежливый; 
учтивый; предупредительный; обходительный; воспитан-
ный; дипломатичный; осторожный; корректный; уходящ. 
политичный; политкорректный; АНТ: неделикатный, бес-
тактный, бесцеремонный, прямолинейный, грубый, наглый; 
ДЕР: деликатно; деликатничать. 
деликатный 1.2
Послышался деликатный стук <кашель>; Отказы он облекал 
в максимально деликатную форму.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный деликатному 1.1 человеку’.
 Но поставьте этого невежественного испанского му-

жика рядом с французским, немецким, даже с английским 
мужиком и вы удивитесь его натуральному достоинству, 
его деликатным манерам и его языку, правильному, чистому 
(В. П. Боткин). Я тотчас же вспомнил, что это тот самый, 
который первый пригласил меня в келью деликатным «пожа-
луйте» (В. Короленко). Сам он [Меклер] по природе своей был 
человеком добрым, комара, сосавшего его кровь, он не хлопал 
ладонью, а деликатным щелчком сгонял с руки (В. Гроссман). 
И у новых приемышей, по деликатному выражению Вален-
тины Леонидовны, «родители в заблуждении» («Труд-7», 
2007.02.17).
СИН: тактичный; АНА: вежливый, учтивый.
деликатный 2
Ситуация сложная и весьма деликатная; У меня деликатная 
проблема: волосы в носу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который легко может вызвать неприят-
ные чувства у участвующих в ситуации людей и о котором 
поэтому стараются говорить мало и осторожно’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деликатный вопрос <момент, аспект>; 
деликатная тема; деликатная сфера <область>; деликатное 
положение; деликатная миссия.
 У меня к вам дело деликатного свойства (Маяковский, 

МАС). Просто разговор у нас с вами будет деликатный, и я 
хотел убедиться, что мы одни (А. и Б. Стругацкие). Дело это 
деликатное, и чем меньше народу будет о нем знать, тем 
лучше (Л. Дворецкий). Фиктивный брак – дело тонкое и де-
ликатное… Кого попало с улицы привлекать к этому меро-
приятию нельзя («Истории из жизни», 2004). Запоры – не про-
сто деликатная проблема, а самое настоящее заболевание 
(«Комсомольская правда», 2007.10.24). А конь Муромца вдруг 
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уподобится Золотой антилопе, правда, будет извергать зо-
лото не из-под копыт, а из куда более деликатного места 
(«РБК Daily», 2007.12.28).
СИН: щекотливый; АНА: сложный; тонкий; трудный; за-
труднительный; больной. 
деликатный 3.1, необиходн. или ирон.
Деликатные экспонаты привезли в специальных боксах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому легко может быть нанесен 
ущерб и который поэтому требует осторожности в обраще-
нии’.
 Я сейчас оскорблю ваш деликатный слух очень циническим 

словом (В. В. Крестовский). Люди с деликатным пищеварени-
ем приносили еду из дома (М. Баконина). Такая версия может 
удовлетворить только людей, никогда не задумывавшихся 
над тем, какой колоссально сложный и деликатный механизм 
представляет собой язык (А. Зализняк). Доверьте самые де-
ликатные вещи «Ворсинке» – и каждый раз после стирки они 
будут выглядеть лучше! («Лиза», 2005).
СИН: нежный, тонкий, слабый, хрупкий; АНТ: прочный, 
крепкий. 
деликатный 3.2, нов.
Деликатная стирка <уборка, обработка>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не должен повредить легко по-
вреждаемым объектам’.
 Шрамы ложились на шрамы, и лечение было дели-

катным и небыстрым (С. Юрский). Панно требует де-
ликатного обращения и может выставляться лишь 25 
дней в году («Комсомольская правда», 2005.10.25). Лег-
ким движением широкая насадка пылесоса меняется 
на специальную щетку с щетиной для деликатной уборки 
(«Комсомольская правда», 2007.10.17). В машине можно 
одновременно мыть предметы, требующие деликатной 
и интенсивной очистки (Сайт 4living.ru – энциклопедия 
интерьерных идей).
СИН: бережный, щадящий; АНА: тонкий; аккуратный; юве-
лирный; осторожный; АНТ: грубый; интенсивный. [Б. И.] 

ДЕЛИ́ТЬ, ГЛАГ; делю́, де́лит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ де́ля-
щий и деля́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ делённый, -ён, -ена́; НЕ-
СОВ; СОВ несобств. разделить.

делить 1.1 ‘разъединять на части’: делить пирог на шесть частей.
делить 1.2 ‘распределять’: делить имущество <пойманную рыбу>.
делить 2.1 ‘пользоваться вместе’: делить номер в гостинице с кол-
легой.
делить 2.2, необиходн. ‘испытывать вместе’: делить радости и го-
рести.
делить 3 ‘разграничивать’: Биссектриса делит угол пополам.
делить 4 ‘подразделять’: делить все на белое и черное.
делить 5 ‘искать частное’: делить сорок восемь на шесть.

делить 1.1
Делить круг на семь равных частей.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делит A2 на A3 ‘Человек A1 воздействует 
на объект A2 так, что из него получаются отдельные части 
A3’ [по аналогии – о механизмах: Первый рассекатель делит 
струю гипса на два потока, следующие два рассекателя – 
на четыре («Техника – молодежи, 1976»)].
  Расширенные употребления применительно к воображае-

мым частям в роли A3 в ситуации, когда объект A2 остается 
целым: Территорию разделили на квадраты и осмотрели каж-
дый из них; И он берет линейку, открывает в тетради чистую 
страницу, тонкой чертой делит ее пополам (М. Шагинян). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: делить геометрическую фигуру <пирог>.
А3 • на ВИН МН: делить на части <на порции, на участки>.
 • КАК: делить пополам <надвое>.
 Физики уже не сомневаются в том, что если делить 

отрезок на все меньшие и меньшие отрезочки, то мы доде-
лимся до таких кусочков пространства, свойства которых 
никак не совпадают со свойствами […] отрезка, который 
мы начали делить (В. Конецкий). Она получала на большой 
перемене от завхоза буxанку хлеба на класс, резала ломтя-
ми, а ломти делила на четвертушки (Ю. Дружников). Мыла 
хозяйственного кусок чуть ли не на двадцать частей делили 
(В. Сидур). – Хватит, Шурик, – сказал Володин, деля содер-
жимое свертка, темную горку чего-то сухого и ломкого, 
на три неравные части (В. Пелевин). Коров гонят на бойню, 
направляют батогами, делят на мелкие партии, и стадо 
слушается, разделяется (А. Кузнецов). Но к концу третьей 
четверти нас всех разделили на две группы (А. Арканов). 
СИН: разделять, разъединять, распределять, дробить; АНА: 
расщеплять; расслаивать; раздваивать; расчленять; разби-
вать, разрезать, раскалывать, распиливать, разрывать; 
разобщать; КОНВ: делиться; АНТ: соединять, объединять; 
ДЕР: деление; долька; отделять.
делить 1.2, СОВ тж поделить.
Делить имущество <пойманную рыбу>; делить доходы по-
полам; Выручку поделили на всех; Король разделил страну ме-
жду двумя дочерями.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делит A2 между A3 в соотношении A4 ‘Чело-
век A1 делит 1.1 объект или ресурс A2 на части и определяет, 
какая из частей какому из людей A3 должна принадлежать’.
  Расширенные употребления применительно к такому A2, 

которое люди A4 должны делать или которым они должны 
заниматься: делить расходы, делить ответственность; Цен-
тральная группа в пять-шесть человек делит между собой 
ряд основных организационных функций (Р. Иванов-Разум-
ник).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делить добычу.
А3 • между ТВОР МН: делить между сотрудниками.
 • на ВИН: делить на всех.
А4 • КАК: делить пополам <поровну, пропорционально 

вкладу каждого>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Делить справедливо <по справедливости, 
по-честному, по-братски>. 
 Отцовскую землю нельзя делить. Ее целиком наследует 

старший сын (В. Овчинников). Доходит до того, что уже 
делят имущество. Делят детей. Но с дележом ничего не вы-
ходит (А. Пантелеев). Этот корм добывают, его делят, его 
выменивают, его крадут друг у друга (В. Гроссман). Потом 
она каждому в тарелочку разливает лобио, разбрасывает 
по столу снопы зеленого лука, а потом уже более расчетливо 
делит жареное мясо (Ф. Искандер). Сухую воблу конвой вы-
сыпает в купе прямо на пол, и делят ее на лавках, на коленях 
(А. Солженицын). Мы делили апельсин. / Много нас, а он один 
(Л. Зубкова).
СИН: распределять, сленг пилить; КОНВ: делиться; ДЕР: 
дележ; дележка; доля.
делить 2.1
Делить номер в гостинице; делить победу <власть>; Они 
делят лавры открытия с зарубежными учеными; Завтрак 
съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делит A2 с A3 ‘Человек A1 пользуется объ-
ектом A2 или имеет на него право вместе с человеком A3’.
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делить комнату <лидерство>.
А3 • с ТВОР: делить с друзьями <с соседом>.
А1 + А3 • ИМ МН: Они делят (комнату).
 Положение королевской жены гораздо лучше. Она делит 

с королем его титул и его почести (Ф. Сологуб). – Глупо де-
лить с инженером Гариным барыши, когда я могу взять все 
сто процентов, – сказал он (А. Н. Толстой). Свою землянку 
Ливерий Аверкиевич делил с доктором (Б. Пастернак). Буни-
ны, например, делили дачу с одной богатой толстой дамой, 
писательницей (В. Катаев). Это был обычный детский эго-
изм, граничащий с жестокостью, – я не хотела делить отца 
ни с кем (М. Распутина). Обе команды сейчас делят 2–3-е 
места в турнирной таблице, набрав по 17 очков («Труд-7», 
2006.10.18).
КОНВ: делиться.
делить 2.2, необиходн. перен.
Делить радость и горе; Они делили опасности и тяготы дол-
гого путешествия. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делит A2 с A3 ‘Человек A1, живущий с че-
ловеком A3 или тесно взаимодействующий с ним, является 
участником тех же ситуаций A2 или испытывает те же чув-
ства A2, что и A3, как бы деля 2.1 с ним часть жизни, обычно 
по собственной воле’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делить невзгоды.
А3 • с ТВОР: делить с друзьями <с однополчанами>.
 Делила с ним радость, делить и тюрьму / Должна я… Так 

небу угодно! (Н. А. Некрасов). С самого детства дружили 
они, вместе учились, переходили из класса в класс, делили друг 
с другом первые девичьи радости, горести, тайны (А. Фаде-
ев). Не могу оставить тех, кто долгое время делил со мной 
и труд, и голод, и побои (И. Ефремов). Он [Шериф] все чаще 
делит с нами тяготы морской службы (В. Конецкий). Смех 
заразительнее слез, – не потому ли, что радость разделить 
легче, чем горе? (Ф. Кривин). Поэтому я не могу просто так 
исчезнуть – ведь кто-то должен заботиться о тебе, любить 
тебя, думать о тебе, переживать, радоваться за твои уда-
чи, делить несчастья (М. Шишкин).
СИН: разделять.
делить 3
Биссектриса делит угол пополам; Условный перпендикуляр 
делит вал на северную и южную части.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делит A2 на A3 ‘Вытянутый пространствен-
ный объект A1 или воображаемая линия A1 находятся между 
частями A3 пространственного объекта A2 большой площа-
ди’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Линия <граница> делит (остров).
А2 • ВИН: делить город <лес>.
А3 • на ВИН: делить на участки <на фрагменты>.
 • КАК: делить пополам <надвое>.
 Улицу делила надвое широкая, с церковью посредине, пло-

щадь (Б. Садовской). Проход делил зрительный зал кресто-
образно на четыре части (В. Шаламов). Вдали от городских 
кварталов Торонто, разделенные лучами широких автома-
гистралей, стоят аккуратные кварталы частных домов 
(Ю. Рытхэу). У нее оказалась очень тонкая, прямо-таки 
муравьиная талия, резко делившая ее пополам (И. Грекова). 
У кошки от лба к подбородку шла белая полоса, деля мордоч-
ку на две неравные части, от этого кошачье лицо казалось 

асимметричным (В. Токарева). Все эти сооружения обра-
зуют единый водоудерживающий фронт, перегораживаю-
щий реку и делящий ее на две части («Техника – молодежи», 
1951). 
СИН: разграничивать, размежевывать; АНА: разбивать. 
делить 4, часто БЕЗЛ.
Исследователи делят население страны по уровню доходов 
на пять групп; Вспышки солнца делят на три класса.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делит A2 на A3 по A4 ‘Человек A1 относит 
объекты A2 к разным классам A3, выделяя их по признаку 
A4’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делить людей <растения>.
А3 • на ВИН и ВИН: делить на своих и чужих <на белое 

и черное>.
 • на ВИН: делить на пять категорий <на несколько групп> 

[в сочетании с числительными или количественными на-
речиями].

А4 • по ДАТ: делить по качеству <по размеру>.
 Он делил людей на две категории: одних он мог учить, 

другим нечему было у него учиться (Н. Берберова). Рита 
делит всех родственников и друзей на «своих» и «моих» 
(Ю. Трифонов). Ефим Дорош делил всю литературу на «худо-
жественную» и «деловую» (В. Аграновский). Пшеницу делят 
на озимую и яровую разновидности только на севере («На-
ука и жизнь», 1979). На примере жидких кристаллов хорошо 
видно, насколько условно и грубо мы делим явления природы 
на физические, химические, биологические и т. п. («Техника – 
молодежи», 1976). Я не делю зрителей по возрасту. Я их делю 
по другому признаку: на умеющих сострадать и не умеющих 
(«Труд-7», 2007.11.07).
СИН: подразделять, разбивать, классифицировать; АНА: 
рубрицировать; систематизировать; разграничивать; диф-
ференцировать; различать; выделять; проводить грань; 
КОНВ: делиться, разбиваться, распадаться; ДЕР: деление.
делить 5
На ноль делить нельзя; Сколько будет 365 разделить на 12? 
Кинетическая энергия равна произведению массы на квадрат 
скорости, деленному пополам.
ЗНАЧЕНИЕ. Делить A2 на A3 ‘Определять, на какое число 
надо умножить число или величину A3, чтобы получить чис-
ло или величину A2, как бы деля 1.1 A2 на соответствующее 
количество частей’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: делить тридцать два (на восемь); делить рас-

стояние (на время).
А3 • на ВИН: делить (двенадцать) на шесть; делить (давле-

ние) на температуру.
 И вот здесь, в вагоне, он все время бормочет, считает, 

делит, множит (В. Гроссман). Артистка за секунды скла-
дывала, вычитала, перемножала, делила любые десятизнач-
ные числа (Ю. Никулин). – Тысячу рублей разделить на две-
сти двадцать пять человек, – подсчитывает председатель 
за трибуной, – на каждого выходит по четыре рубля и сорок 
копеек (В. Распутин).
ДЕР: деление; делимое; делитель; частное; остаток; дробь; 
числитель; знаменатель; делиться.
◊ делить ложе <постель> эвф. ‘иметь сексуальные отно-
шения’: Шурочка делила ложе с пьяными матросами всех 
национальностей (Г. Чулков); Те случайные болваны, с кото-
рыми она делит постель, явно не годятся ни для создания 
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семьи, ни для деторождения (Н. Подольский); делить шкуру 
неубитого медведя см. ШКУ ́РА; Делить нечего (кому-л.) 
<Что (кому-л.) делить?> ‘У кого-л. нет причин для ссоры’: 
Сердиться совершенно не на что, да и глупо, так как эки-
паж – одна семья и делить им нечего (В. Курочкин). [Б. И.] 

ДЕЛИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; делю́сь, де́лится, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
деля́щийся, НЕСОВ; СОВ поделиться, кроме 2.1, 2.2 и 4. 

делиться 1.2 ‘распределяться на группы’: Для игры дети делятся 
на команды.
делиться 1.2 ‘расщепляться на части’: Айсберг стал делиться 
на фрагменты.
делиться 2.1 ‘состоять из частей’: Книга делится на главы.
делиться 2.2 ‘подразделяться’: Переломы делятся на закрытые 
и открытые.
делиться 3.1 ‘давать часть другому’: делиться доходами с сотруд-
никами.
делиться 3.2 ‘сообщать информацию’: делиться опытом <ново-
стями>.
делиться 4 ‘получаться при умножении на целое число’: Семь 
на два не делится.
делиться 5.1, биол. ‘разделяться на новые клетки’: Клетки де-
лятся.
делиться 5.2, физ. ‘расщепляться на новые ядра’: Атомные ядра 
делятся.

делиться 1.1, СОВ тж несобств. разделиться.
Давайте поделимся на две команды; Все вместе в лифт 
не войдут, надо разделиться.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делятся на A2 ‘Люди A1, находящиеся вме-
сте, делают так, чтобы из их совокупности получилось не-
сколько частей A2’ [по аналогии – о других существах: Однако 
дрозофилы даже в общей компании предпочитают делиться 
на пищевые группы («Знание-сила», 2014)].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Дети делятся (на группы); Класс разделился (на 

команды).
А2 • на ВИН: делиться на три бригады <на несколько групп> 

[в сочетании с числительными или количественными на-
речиями].

 Ленин скоро открыто бросил вызов Плеханову и даже 
Мартову, и эсдеки поделились на два лагеря: большевиков 
и меньшевиков (В. Бурцев). Тут приехавшая большая группа 
разделилась на две маленьких (М. Булгаков). Мы разделились 
на две команды и играли до самого звонка (Ф. Искандер). Если 
того требовала игра, мы делились на две партии, в одной был 
Динька, в другой я (Г. Садулаев).
СИН: разделяться; АНА: распределяться; размежеваться; 
разойтись; КОНВ: делить; АНТ: объединяться.
делиться 1.2, СОВ тж несобств. разделиться.
После операции жизнь сразу делится на две части: до и по-
сле; Опрошенные поделились на две группы.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делится на A2 ‘Объект A1 начинает состоять 
из отдельных частей A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Смесь делится (на слои).
А2 • на ВИН: делиться на фрагменты.
 Как известно, в сороковых годах русская литература (а 

за нею, конечно, и молодая читающая публика) поделилась 
на два лагеря: западников и славянофилов (М. Е. Салтыков-
Щедрин). От вспышки лес поделился на черный гребень и се-
ребристую стену и начал опрокидываться (А. Иличевский). 
Жизнь моя поделилась на те же две классические части: 
стихи и действительность (В. Шаламов). Поток воздуха, 

набегающий на переднюю кромку крыла, делится на две ча-
сти: одна обтекает крыло снизу, другая – сверху («Наука 
и жизнь», 2008). Бизнес разделился на олигархический, кото-
рый использует теневые каналы влияния на власть, и просто 
крупный бизнес – он занимается своими делами и не лезет 
в политику («Совершенно секретно», 2003.08.09).
СИН: разделяться, распадаться; АНА: распределяться, рас-
членяться, дробиться, расщепляться, расслаиваться, раз-
ветвляться; КОНВ: делить; АНТ: соединяться, объединять-
ся; ДЕР: пропорция.
делиться 2.1, СОВ нет.
Диссертация делится на четыре главы; Гостиная условно де-
лится на три части.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоять из частей A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Список делится (на пункты).
А2 • на ВИН МН: делиться на доли.
 • на ВИН: делиться на десять частей [в сочетании с чис-

лительными или количественными наречиями].
 В Таиланде год делится на три сезона – жары, дождей 

и бархатный («За рулем», 2004.02.15). Картинка делится 
на четыре части и выглядит как крест («Зеркало мира», 
2012). Город Илиум в штате Нью-Йорк делится на три ча-
сти («Знание-сила», 2013). 
АНА: состоять (из нескольких частей); ДЕР: деление.
делиться 2.2, СОВ нет.
Делиться на категории <на разряды, на категории, на виды>; 
По виду нагревательного элемента электрочайники делятся 
на два типа: с открытой и закрытой спиралью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоять из классов или частей A2, выделяе-
мых по признаку A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Книги <животные> делятся (на несколько типов).
А2 • на ВИН МН: делиться на классы <на подвиды>.
 • на ВИН и ВИН: делиться на своих и чужих.
 • на ВИН: делиться на десять подгрупп <на несколько 

классов> [в сочетании с числительными или количе-
ственными наречиями].

А3 • по ДАТ: делиться по происхождению <по мощности>.
 По цвету волос женщины делятся на блондинок, брюне-

ток, шатенок и проч. (А. П. Чехов). Запасные батальоны 
издавна делились не на офицеров и рядовых, а на посто-
янный и переменный составы (Б. Васильев). Человечество 
делилось на понимавших и не понимавших Верди, первые 
были – лучшие люди, вторые – темная толпа полузнаек 
(Ю. Трифонов). Обеды в столовой делились на шесть кате-
горий: для докторов наук, для старших научных сотрудни-
ков, для младших научных сотрудников, для старших лабо-
рантов, для технического и для обслуживающего персонала 
(В. Гроссман). 
СИН: разделяться, подразделяться; КОНВ: делить, класси-
фицировать; ДЕР: деление; пропорция.
делиться 3.1
Щедро делиться; делиться последним; делиться имуще-
ством; делиться доходами; поделиться бутербродами 
с друзьями.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делится A2 с A3 ‘Человек A1, считая, что 
у человека A3 недостаточно ресурса или объектов A2, отдает 
A3 часть принадлежащего ему A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: делиться добычей <выручкой>.
А3 • с ТВОР: делиться с друзьями <с одноклассниками>.
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 Какие среди них терпеливые, отважные солдаты, они де-
лились с товарищем последним сухарем, щепоткой махорки, 
они выносили на руках из боя истекающего кровью бойца! 
(В. Гроссман). Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он 
не захотел бы такой помощи – хлебом пришлось бы делиться 
(В. Шаламов). Рябову часто шли посылки, и ефрейтор охот-
но делился с другом (С. Довлатов). Она брала на себя львиную 
долю ее работы и даже делилась с нею премиями за сдел-
ки, к которым Некрасова отношения не имела (П. Акимов). 
Уморительно было смотреть, как сын по-рыцарски делился 
с крошечной Маней (И. Ратушинская). 
АНА: распределять; уделять; отдавать; КОНВ: делить; 
ДЕР: дележ, дележка; доля.
делиться 3.2
Делиться знаниями <опытом, новостями>; Своими откры-
тиями и находками он щедро делился с коллегами. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делится A2 с A3 ‘Человек A1 сообщает по-
лученную им важную информацию A2 человеку A3, как бы 
делясь 3.1 с A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: делиться информацией <сокровенным>.
А3 • с ТВОР: делиться со слушателями <с подругой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Делиться мыслями <идеями>, делиться 
впечатлениями <наблюдениями>, делиться сомнениями, де-
литься деталями <подробностями>, делиться тайнами <се-
кретами>, делиться творческими планами.
 Над пустым алтарем висел плакат: «Делись рабочим 

опытом!» (В. Попов). Делиться своими мыслями и знаниями 
с людьми, которых он считал ниже себя и бесполезными для 
себя, он не желал, не умел (Ю. Трифонов). Кое-чем Фома де-
лился с матерью, с ней он был откровеннее (Д. Гранин). – Чем 
меньше по размеру монета, – продолжал я делиться своим 
опытом, – тем больше кругов она успевает сделать, отска-
кивая от пальца (Ф. Искандер). Ведь наш главный сборщик, 
он же источник информации – Петька – наверняка делился 
ею не только со мной (В. Белоусова).
АНА: доверять, поверять; открывать; сообщать, рассказы-
вать; передавать; обмениваться; АНТ: скрывать, утаивать.
делиться 4
Четные числа делятся на два; Двенадцать делится на два, 
на три, на четыре и на шесть; 1024 делится на 256 без 
остатка.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 делится на A2 ‘При умножении числа A2 
на целое число получается число A1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Четыреста восемьдесят делится (на двенадцать).
А2 • на ВИН: делиться на шесть.
 Докажите, что число 4n + 15n – 1 делится на 9 (В. Бу-

гаенко). На семнадцать делятся годы рождения величайших 
писателей – Сервантеса и Шекспира (Ф. Кривин).
КОНВ: делить; ДЕР: деление; частное; делимость.
делиться 5.1, биол.
После оплодотворения клетки начинают делиться, и разви-
вается эмбрион; Клетки некоторых тканей делятся интен-
сивнее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начинать состоять из двух или нескольких кле-
ток или иметь соответствующее свойство’ [о клетках живых 
организмов].
 Было установлено, что каждый организм развивается 

из одной клетки, которая начинает делиться, и в результа-
те этого образуется множество клеток, заметно отличаю-
щихся друг от друга (В. Горбачев). Так вот, моя работа – это 

выяснение механизма: почему мутация в онкогенах застав-
ляет клетку делиться? (Д. Рубина). Если синапс разрушен, 
то и нейрон тоже погибает. Эти клетки не делятся и, со-
ответственно, не восстанавливаются («Вечерняя Москва», 
2002.04.11). Эти удвоившиеся […] молекулы ДНК разойдутся 
в разные хромосомные наборы, и живая клетка поделится 
(«Химия и жизнь», 1965).
СИН: разделяться; АНА: размножаться; ДЕР: биол. деле-
ние; биол. амитоз; биол. митоз; биол. мейоз.
делиться 5.2, физ.
Возбужденное ядро начинает делиться; Ядра тяжелых эле-
ментов делятся, поглощая нейтрон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начинать состоять из двух или нескольких ядер 
с близкими массами’ [об атомных ядрах].
 Хотя Френкель не знал, что тяжелые ядра висмута 

и свинца не могут делиться, как уран, он фактически пред-
ложил принцип термоядерной бомбы (Г. Горелик). Ядро 100-
го элемента спонтанно делится, и мы получаем вместо него 
два ядра 50-го элемента («Химия и жизнь», 1965). Вот по-
чему «поймать» спонтанное деление ядра урана было куда 
сложнее, чем вынужденное. Но вот ядро поделилось («Химия 
и жизнь», 1983).
СИН: расщепляться; ДЕР: физ. деление; физ. распад. [Б. И.] 

ДЕ́ЛО, СУЩ, СРЕДН; -а, МН дела ́, дел, дела́м. 
дело 1.1 ‘то, что надо сделать’: У меня полно дел.
дело 1.2 ‘поступок’: доброе дело.
дело 2.1 ‘полезная деятельность’: Делу время, потехе час.
дело 2.2, офиц. ‘административная деятельность’: министерство 
внутренних дел.
дело 2.3 ‘общественная деятельность’: успехи в деле просвещения.
дело 3.1 ‘профессиональная сфера’: военное <переплетное> дело.
дело 3.2 ‘предприятие’: мечтать о собственном деле.
дело 4.1 ‘суть’: ближе к делу; В чем тут дело?
дело 4.2, разг. ‘забота’: Это не твое дело.
дело 4.3, разг. ‘интерес’: Какое вам до него дело?
дело 5.1 ‘описываемое событие’: Расскажи, как было дело.
дело 5.2 ‘положение вещей’: Как твои дела?
дело 6.1 ‘явление’: странное <ясное> дело.
дело 6.2, разг. ‘что-л. хорошее’: Это (не) дело.
дело 6.3 ‘вопрос’: дело времени, дело принципа.
дело 7.1 ‘рассмотрение преступления’: уголовное дело.
дело 7.2 ‘документы’: дело из нескольких томов.

дело 1.1
У меня к тебе дело; У тебя сегодня в городе дела есть? Твое 
дело решилось, договор будет продлен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действие или совокупность действий, которые 
делает, хочет или должен сделать человек A1 за обозримое 
время с целью A2, или сама эта цель’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дело Пети.
 • ПРИТЯЖ: мое дело.
А2 • РОД: дело поиска квартиры.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Простое <минутное, секундное> дело, 
сложное <трудное> дело; текущие дела, неотложные дела; 
хозяйственные <домашние> дела; много <куча> дел, список 
дел; заниматься (своими) делами; пойти <отправиться> 
по делам; поручить (кому-л.) дело; разг. Дел по горло <выше 
крыши, выше головы, невпроворот>.
 С пяти утра хозяин занимался делами. Чинил забор, копал-

ся в огороде (С. Довлатов). – Вставай, – говорил он печально 
и сурово, – у нас сегодня много дел (М. Палей). Работа, да и по 
дому дел невпроворот: купи, приготовь, выстирай (И. Грекова). 
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Найти овес на нашем дворе оказалось делом нелегким (В. Мед-
ведев). Я не о том, Ромаша. Я к тебе по делу. Ты мне можешь по-
мочь? (Е. Попов). Он бы и поехал в Париж, да понятия не имел, 
с какого конца за это дело взяться (М. Веллер).
СИН: дельце, делишки; АНА: хлопоты; заботы; надобность; 
вопрос; проблема; задача; цель.
дело 1.2
Доброе дело; полезное <благое дело>; Сделал свое черное 
дело.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что сделал человек A1 и что говорящий оце-
нивает как A2’.
А2 • КАКОЕ: хорошее <важное> дело.
 О господи, как совершенны / Дела твои, – думал больной 

(Б. Пастернак). Кто делом, кто словом, кто мыслью – а все 
виноваты (Ю. Домбровский). О, если бы эта энергия и эти 
силы направлялись на великие дела! (Б. Окуджава). – Рост, – 
сказала Вита, когда они подошли к стоянке такси. – Сде-
лай доброе дело, а? Устрой к себе Юрку на работу (С. Ка-
ледин). К этому ли вы стремились? Если да – о, тогда вы 
сделали страшное дело (Ю. Елагин). На острове провели 
расчистку лесополосы, сделали хорошее дело («Известия», 
2001.08.01]).
СИН: поступок, действие, деяние, акция, шаг; АНА: благо-
деяние. 
дело 2.1
Человек дела; Делу время, потехе час; Дело мастера боится; 
Больше дела, меньше слов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Деятельность, приносящая пользу’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. При деле; не у дел; любимое дело, дело 
жизни (кого-л.); для пользы дела, в интересах дела; мастер 
своего дела; знать (свое) дело; приниматься за дело; зани-
маться делом; сидеть без дела, простаивать без дела; от-
странить от дел; отойти от дел; идти в дело, пустить 
в дело, приобщить (кого-л.) к делу; Дело спорится <кипит, 
горит>; Каков кто-л. в деле? За дело! [призыв начать деятель-
ность; см. тж ◊]. 
 Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Ита-

лии, а дело делать единственно в России (Н. М. Карамзин). 
Я окончил юридический факультет и год проболтался без 
дела (Ю. Домбровский). Формовщик отливает ее в гипсе. По-
том за дело берутся камнерезы (С. Довлатов). Жизнь была 
полна до краев, энергии у молодого батюшки было хоть от-
бавляй, и каждая минута дня шла в дело (З. Масленикова). 
Разве рисовать картинки – это работа? Он и сам это лю-
бил, и Бемби частенько рисовала что-то, закрываясь рукой, 
но никто не считал, что они занимаются делом. Вот уроки 
учить – это дело (Ю. Лавряшина).
СИН: деятельность, работа, труд; АНА: занятие; ремесло; 
АНТ: бездействие, безделье; ДЕР: бездельник; деловой, дель-
ный, деловитый. 
дело 2.2, только в форме МН; офиц.
Министерство внутренних <иностранных> дел; управление 
делами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Административная деятельность, связанная 
со сферой A2’ [обычно в названиях государственных учре-
ждений].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: по делам национальностей.
 • КАКИЕ: внутренние дела.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственные дела; агентство по де-
лам печати; поверенный в делах; сдать дела, принять дела.
 Коллегия иностранных дел занимала часть Главно-

го штаба (Ю. Давыдов). Направляю Вам копию своего 

письма председателю Государственного комитета по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Ми-
нистров СССР (В. Войнович). Требовал портфель министра 
по делам искусств. Они говорят: нет такого министерства 
(И. Грекова). Поможете пробить стены Комитета по делам 
изобретений, будете соавтором (В. Крупин).
АНА: сфера; уходящ. офиц. сношение. 
дело 2.3, высок.
Успехи в деле просвещения; Наше дело правое; советск. 
К борьбе за дело Коммунистической партии будь готов! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Общественная деятельность людей A1, направ-
ленная на достижение цели A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дело партии.
 • ПРИТЯЖ: наше дело.
А2 • РОД: дело воспитания молодежи.
 Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне! (А. Га-

лич). Да, я всецело принадлежу делу великой борьбы за осво-
бождение рабочего класса (А. Морозов).
СИН: деятельность, книжн. нива. 
дело 3.1, преим. в форме ЕД.
Военное <библиотечное, банковское> дело; часовых <гробо-
вых> дел мастер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Профессиональная сфера, связанная с A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЕ: горное <столярное> дело.
  A2 обязательно выражается.
 Сначала мой дед ремонтировал часы и всякую хозяй-

ственную утварь. Потом занимался типографским делом 
(С. Довлатов). Он знал переплетное дело и любил перепле-
тать книги (А. Жигулин). Но уже тогда сапожное дело 
у нас развивалось не просто как починка обуви, к тому 
времени в городе уже был кожевенный завод (А. Рыбаков). 
Ее учителем был первый муж, Антон Иванович Флотов, 
великий мастер чертежного дела, даже можно было ска-
зать, искусства (Л. Улицкая). С полицией надо дружить, 
так, во всяком случае, учили его дед и отец, которые сами 
всю жизнь занимались огранкой камней и ювелирным делом 
(А. Маринина).
СИН: ремесло; АНА: профессия; бизнес; искусство. 
дело 3.2
Мечтать о собственном деле; Заработаю денег, открою 
свое дело.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое частное предприятие человека А1, 
целью которого является получение прибыли от продажи то-
варов или оказания услуг в сфере А2’ [обычно с определени-
ем свой или собственный]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дело Ивана Петровича.
 • ПРИТЯЖ: свое дело.
А2 • по ДАТ: дело по варке соли.
 • КАКОЕ: (У нее свое) швейное дело.
 После военной службы хотел бы открыть свое дело 

(В. Кожевников). Пятый успел бежать и, по слухам, осел 
в Канаде, где открыл свое дело, именно: гнал из стружки 
древесный спирт (В. Пьецух). Я создал собственное дело: 
экспериментально-творческое объединение «Шоу-иллюзион 
Игоря Кио» (И. Кио). Мужик он хваткий, открыл собствен-
ное дело по производству пластиковых окон («Комсомольская 
правда», 2007.05.15). Чжан Инь открыла свое дело по исполь-
зованию переработанной макулатуры в Гонконге в 1985 году 
(«Известия», 2006.10.11).
СИН: предприятие, фирма, бизнес, разг. гешефт. 
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дело 4.1, преим. в форме ЕД.
Суть <существо> дела; Давай ближе к делу; Не в этом дело; 
В чем тут дело?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наиболее важное в ситуации, находящейся 
в фокусе внимания говорящего или субъекта’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Разг. по делу, разг. не по делу; разг. ради 
такого дела; разг. главное дело; Дело касается (кого-л. <че-
го-л.>); Дело сводится к следующему; Дело состоит <заклю-
чается> в том, что…; В том-то и дело; Вот в чем дело!; 
К делу! [призыв вернуться к основной теме].
 Он был горд, ироничен, иногда высокомерен и всегда бес-

пощаден в оценках, когда дело касалось стихов (В. Катаев). 
Игорь Нетто женился на актрисе Театра на Малой Брон-
ной Ольге Яковлевой – впрочем, это к делу не относится 
(Б. Минаев). Главное дело, пиджак забрала, в рубахе остави-
ла! (В. Астафьев). Но для того, чтобы получить эти деньги, 
нужно было ввести родственника в курс дела. А дело состоя-
ло в том, что […] в научно-исследовательской лаборатории 
работал Василий Васильевич Лебедев, который изобрел чу-
додейственные бальзамы (А. Маринина). Растущая популяр-
ность блогов вполне объяснима: у большинства людей суще-
ствует потребность высказать свое мнение, по делу и не 
по делу («РБК Daily», 2007.05.10). 
СИН: суть, тема; АНА: речь [Речь идет о чем-л.]; объясне-
ние; причина; разгадка. 
дело 4.2, преим. в форме ЕД; разг.
Это не твое дело; Решай сам, мое дело предложить.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 – дело A2 ‘Ситуацией A1 естественно зани-
маться лицу A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дело полиции <прокураторы, начальства>.
 • ПРИТЯЖ: мое <наше> дело.
  A2 выражается обязательно.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Чье-л.) личное дело; лезть не в свое дело; 
груб. Не ваше <не твое> собачье дело.
 Где бы Шлепа ни появлялся, его всегда били за то, что он 

лез не в свои дела. Шлепа считал, что не своих дел нет, все 
дела общие (В. Токарева). – Ну что ж… Мое дело маленькое, 
прикажете – выполню. Но я не отвечаю (В. Быков). И вооб-
ще, думать о мировой конъюнктуре – это дело законодателя, 
а не мое! (Ю. Домбровский). – Нет, я не хочу строить домыс-
лы и вести расследование. Это дело полиции (И. Ефимов). 
Что, это дело главного экономиста – ездить в подсобное хо-
зяйство за рыбой? («Новый мир», 2013). Это не дело Верхов-
ного суда Швеции, такие вопросы решаются на уровне глав 
государств и дипведомств («Известия», 2014.02.28).
АНА: сфера; область; прерогатива; проблема; вопрос; зада-
ча; забота.
дело 4.3, МН нет; разг.
Мне нет дела до ваших проблем; Какое вам дело до него?; Да 
кому какое дело, в чем я одет! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Интерес, который человек A1 проявляет к чело-
веку или ситуации A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • до РОД: дело до детей <до их отношений>.
 • ВОПР: (Какое кому-л.) дело, кто она такая?
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в отрицательных или во-
просительных конструкциях с глаголом быть, при котором 
A1 выражается дополнением в форме ДАТ: Отцу (A1) нет 
дела до него (A2), Какое тебе (A1) дело, кто ко мне приходит 
(A2)?
 Не любишь? мне какое дело! / Я песню для себя пою 

(А. С. Пушкин). Это почему-то было мне неприятно, 

хотя, строго говоря, какое мне до них дело? (И. Грекова). 
О, господи, при чем тут Лариса? Какое мне дело до Лари-
сы? (Ю. Трифонов). Никому нет дела до того, что Дугаев 
не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня 
(В. Шаламов). Влюбленным ни до чего и ни до кого нет дела, 
они никого не видят, ничего не замечают, кроме друг друга 
(Л. Уварова).
СИН: интерес; АНА: забота; отношение. 
дело 5.1, преим. в форме ЕД, разг.
Было дело; Дело было так; Потом я узнал, как было дело; 
Дело прошлое, что вспоминать; Дело идет на лад.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация, о которой идет речь’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дело было вечером <зимой, в прошлом 
году>; Рассказывай, как дело было; Дело сдвинулось с мерт-
вой точки; До чего дело дошло?; Не доводи дело до крайно-
стей; Дело идет к развязке <к концу>, Дело близится к фина-
лу; Дело к обеду <к вечеру, к ночи> ‘Скоро обед <вечер, ночь>’; 
Кончено <готово> дело; Выгорело дело; Дело кончилось тем, 
что его посадили; Как дело доходит до женитьбы, поклон-
ники сбегают.
 Дела давно минувших дней, / Преданья старины глу-

бокой (А. С. Пушкин). Я сидела левой щекой у замерзшего 
окна автобуса – и простудилась (дело было на Рождество) 
(А. Цветаева). Впрочем, все это дело двадцатилетней давно-
сти, и теперь истину никто не сможет установить (Ф. Ис-
кандер). И хотя дело происходило на дворовой площадке, 
и здесь нашлись такие, что закричали во весь голос: «Судью 
на мыло!» (М. Сергеев). В октябре ее отправили домой, по-
полневшую и твердо уверенную в том, что дело идет на по-
правку (Ю. Трифонов). Он продолжал философствовать 
и далее, если дело шло к выигрышу, а если к проигрышу, то 
умолкал (А. Алексин).
АНА: происшествие, событие, ситуация, процесс. 
дело 5.2, преим. в форме МН.
Как (у тебя) дела?; Как обстоят дела с отпуском?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение вещей, связанное с человеком A2 
и сферой его жизни A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • у РОД: дела у Васи <у заведующего>.
 • ПРИТЯЖ: ваши <мамины> дела.
А3 • c ТВОР: дело с <с защитой диссертации>.
 • ГДЕ: дела в школе <на работе>.
 • КАКОЕ: Финансовые <денежные> дела; сердечные 

<амурные> дела.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положение дел; быть в курсе дел(а); 
(Что-л.) меняет дело; Надо представить дело по-другому; 
Ну и дела!, Дела… [о чем-то плохом, обычно произносится 
с удлинением последнего гласного]; Плохо наше дело; Дела 
наши неважно <неплохо>.
 Я к нему заходил, он сразу спрашивает, как там дела 

у Войновича? (В. Войнович). – Вот ведь дела, – сказал дядя 
Зуй, – с клеенкой с этой! (Ю. Коваль). Нунан принялся расска-
зывать про институтские дела (А. и Б. Стругацкие). Затем 
следовали вопросы насчет Наташкиных дел, как ее глаза, 
исправила ли тройку по физике, дают ли ей морковку сырую 
тертую (Ю. Трифонов). 
СИН: делишки; АНА: положение; состояние; ситуация; 
жизнь; ≈пирог [Вот такие дела ≈ Вот такие пироги]. 
дело 6.1, МН нет; ПРЕДИК.
Это дело серьезное <нешуточное>; Выпить на дорожку – 
святое дело; Болезнь оказалась делом временным; разг. Есть 
такое дело.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация, характеризуемая как A2’.
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А2 • КАКОЕ: милое <странное> дело.
  A2 выражается обязательно.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обычное дело; Последнее дело; Страш-
ное <жуткое> дело, Гиблое дело; Ясное <понятное> дело; 
Удивительное дело; Плевое дело; Дело житейское; ирон. 
Интересное дело; ирон. Хорошенькое дело; Дело плохо, разг. 
Дело дохлое <дрянь>; Мыслимое <слыханное, виданное> ли 
дело? [о ситуации, вызывающей неодобрение говорящего]; 
Шуточное ли дело? 
 А мозоли у него были – это страшное дело (С. Довлатов). 

Судиться с матерью – самое лишнее на земле дело (А. Алек-
син). Угон самолетов уже стал делом обыкновенным (В. Ка-
таев). Поразительное дело: дубленку днем с огнем не сыскать, 
а вся Москва в дубленках (В. Токарева). Я ему объяснила, он 
понял и даже не рассердился, воспринял это как дело жи-
тейское (Н. Подольский). Но одно дело узнать, а другое дело 
об этом на сходке говорить (Ф. Искандер).
СИН: вещь, явление, разг. штука; АНА: факт. 
дело 6.2, в форме ЕД; разг.
Это не дело; Так поступать – не дело; Дело говоришь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нечто, что говорящий одобряет’.
 – Послушай, Архип, – сказал он, немного помолчав, – 

не дело ты затеял (А. С. Пушкин). Разве это дело – по ночам 
дамочку одну пускать, на улице едва не родила (А. Н. Тол-
стой). – Ну уж это не дело, не дело, – сказала с осуждением 
Пелагея (Ф. Абрамов). Послушайте, – сказал он, – это вcе-
таки не дело – таких маленьких ребят пускать одних в воду 
(И. Грекова). – Вот это дело! – пришел в восторг потерпев-
ший (Е. Попов).
АНА: да [Вот это дело, это я понимаю ≈ Вот это да, это 
я понимаю].
дело 6.3, в форме ЕД; ПРЕДИК.
Дело случая; дело времени; дело чести <совести>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 – дело A2 ‘Главной причиной или условием 
возникновения ситуации A1 является фактор A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дело вкуса <привычки, фантазии>.
 • за ТВОР: дело за тобой <за малым>.
  A2 обязательно выражается.
 Поезда теперь редкость, дело случая (Б. Пастернак). 

– Я хочу разобраться в этом вопросе, – сердито сказал 
он. – Для меня это дело принципа! (Г. Горин). Узнать Па-
шин адрес было делом техники (Е. Рубин). Теперь дело 
за малым – найти сам револьвер (В. Белоусова). Как заяв-
ляли в правоохранительных органах, их задержание – дело 
нескольких дней («Известия», 2003.06.24). Дело за спросом, 
от объема которого существенно зависит цена чипа («Из-
вестия», 2002.07.09).
СИН: вопрос [Это дело времени ≈ Это вопрос времени].
дело 7.1
Уголовное дело; Слушание дела было назначено на десять ча-
сов. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рассмотрение следствием или судом преступле-
ния A1, в котором подозревается или обвиняется лицо A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • о ПР: дело о краже <об изнасиловании>.
А2 • РОД: дело Ходорковского <дело мултанских вотяков>.
 • против РОД: дело против губернатора области.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уголовное <гражданское, администра-
тивное, политическое> дело; групповое дело; ленинградское 
дело, дело врачей, дело №…; сфабрикованное дело; материалы 
дела, доказательства по делу; следователь по особо важным 
делам; возбудить дело, рассматривать <пересматривать> 

дело, расследовать дело, разг. шить (кому-л.) дело, закрыть 
<прекратить> дело; Слушается дело (о чем-л.).
 Сегодня меня к следователю вызывают по делу Коли Ди-

денко (Ф. Горенштейн). Есть новая инструкция: все дела 
такого рода, если они тянутся более полутора месяцев, 
посылать в Москву (Ю. Домбровский). Были привлеченные 
по шахтинскому делу, платоновскому, делу славистов (А. Чу-
даков). Михайлик и Коровников были признаны потерпевшими 
по делу («Известия», 2014.07.09). Подчиненные Бедерина про-
водили проверку, по итогам которой Чекин стал фигурантом 
уголовного дела за вымогательство («Комсомольская прав-
да», 2014.05.30).
СИН: процесс; АНА: иск, разбирательство, тяжба; ДЕР: де-
лопроизводство. 
дело 7.2
В деле имеется рапорт участкового инспектора и заклю-
чения экспертов; Объявляется благодарность с занесением 
в личное дело.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность документов, относящихся к со-
бытиям A1 или лицу A1’ [часто о рассмотрении преступле-
ний].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Личное дело, персональное дело; страни-
ца дела, том дела; знакомиться с делом, читать дело; под-
шить к делу.
 При первом допросе, когда она отрицала свою близость 

с ним, из толстого дела, лежавшего на столе, были извлече-
ны пять фотографий и показаны ей (Н. Берберова). – Нечего 
из себя сумасшедшую корчить, – разъярилась судья, – в деле 
имеется справка о вашей вменяемости (Д. Донцова). У меня 
есть все сто сорок томов дела ГКЧП и среди прочего допро-
сы Павла Грачева («Известия», 2001.08.17). В архиве меня 
ознакомили с 11 папками оперативно-розыскных и уголовных 
дел с грифом «Совершенно секретно» («Труд-7», 2006.02.07). 
Запрещаются сбор и внесение в личное дело сведений о по-
литической и религиозной принадлежности прокурорского 
работника (Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации»). Помощница нотариуса по ошибке […] завела 
два разных наследственных дела на одну и ту же квартиру 
(«Комсомольская правда», 2014.07.28).
АНА: папка, файл, досье; ДЕР: делопроизводство. 
◊ за дело ‘имея на это достаточные основания’ [обычно 
о наказании]: Значит, вы считаете, что вас сейчас взяли 
за дело? – А как же! Конечно! А здесь не виноватые не сидят 
(Ю. Домбровский); между делом ‘в периоды времени ме-
жду основными занятиями’: Кто-то между делом спешит 
допроверить тетради: на них вечно не хватает времени 
(Г. Полонский); на деле а) ‘своими действиями’: Все бывшие 
представители формальной генетики […] перестроились 
и на деле доказывают верность осознанным ими принципам 
передовой мичуринской науки (В. Дудинцев); б) ‘в действи-
тельности’: Нельзя же на бумаге проповедовать верность 
братству, а на деле его нарушать? (А. Алексин); грешным 
делом ‘говорящий признается в чем-л.’: Сам, грешным де-
лом, люблю поспать в рабочее время (И. Грекова); первым 
делом <долгом> см. ПЕ ́РВЫЙ; дело десятое ‘нечто несуще-
ственное’: Членство в ЦК – дело десятое, но Твардовского 
лишили «Нового мира», что было для него смерти подобно 
(«Октябрь», 2001); дело наживное ‘благо, которое пока от-
сутствует, но с большой вероятностью может появиться в бу-
дущем’: Опыт <деньги, слава> – дело наживное; дело хо-
зяйское ‘говорящий не вполне согласен с чьим-л. решением, 
но признает чужое право на него’: Никуда я не поеду! – ска-
зал Антон. – Дело хозяйское, – сказал Семен и поднялся. – Мы 
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тебя предупредили (Н. Дубов); другое дело ‘говорящий оце-
нивает текущую ситуацию положительно, в отличие от пре-
дыдущей ситуации’: Разве здесь одно «н»?.. – Подумай-ка 
над этим словом… Вот теперь другое дело (Б. Окуджава); 
первое дело ‘лучшее средство в данной ситуации’: Замерз-
нешь, промокнешь, застынешь – тогда спирт первое дело 
(Ю. Домбровский); это дело прост. ‘этот объект’: Я тороп-
ливо съел все сухари, запил это дело чагой (Ю. Коваль); Я не 
нанимался это дело таскать (Л. Петрушевская); Потом все 
это дело вытряхнет и тут же идет сдавать посуду (И. По-
лянская); дело жизни (и смерти) см. ЖИЗНЬ; в самом деле 
‘Говорящий выражает очень эмоциональное отношение к си-
туации (обычно отрицательное)’: Да что это она, в самом 
деле, бессовестная!.. Стыда у нее нет?! Мало, что сама 
в петлю лезет, и людей туда же тянет!.. (А. Пантелеев); 
в самом деле A1 ‘Кто-то считал или утверждал, что имеет ме-
сто А1; говорящий подтверждает, что A1 имеет место’: – Кру-
гом столько мужчин… И в самом деле, мужчин было много 
(И. Грекова); на самом деле A2 ‘Кто-то считал или утверждал, 
что имеет место А1; говорящий утверждает, что имеет место 
A2’: Свекровь обычно говорит: «Я не вмешиваюсь». А на са-
мом деле вмешивается непрестанно (И. Грекова); то и дело 
‘чаще, чем обычно’: Мелкая колючка быстро склевывала на-
живку, и мальчик то и дело вытягивал шнур (Ф. Искандер); 
по пьяному делу <по пьяной лавочке> см. ПЬЯ ́НЫЙ; под 
этим делом эвф. сленг ‘в состоянии опьянения’: Ехать бо-
юсь – ГАИ остановит, а я под этим делом (Н. Катерли); под 
это дело ‘воспользовавшись этим’: Началось чудное время: 
на носу была московская Олимпиада, наступило идеологиче-
ское потепление. Под это дело мы и проскочили («Карьера», 
2000.02.01); то ли дело А2 ‘А2 намного лучше А1’: Не хотят 
возиться с мелочевкой. То ли дело – крупный клиент («Изве-
стия», 2003.07.08); иметь дело (с кем-л. <с чем-л.>) ‘взаимо-
действовать’: Она звонила писателям, которые имели дело 
с милицией (С. Довлатов); Предполагаю, что мы имеем дело 
с болезнью Вейля (Л. Улицкая); натворить дел ‘совершить 
действия, имеющие много нежелательных последствий’: 
Самое омерзительное, когда сынки богатых родителей, 
которые натворили дел в пьяном виде, гуляют на свободе 
(«Известия», 2003.07.08); быть в деле ‘быть участником пла-
нируемой деятельности, обычно преступной’: Тебя, Саша, 
после того как вас с Зотовым срисовали в Москве, поручили 
мне. Сначала я думал, что ты в деле (М. Баконина); делать 
свое дело ‘оказывать нужное действие’: Маховик отдыха 
раскручивался, инерция распорядка дня делала свое дело 
(М. Голованивская); делать свои дела эвф. ‘отправлять есте-
ственные надобности’: Дик вдобавок страдал оттого, что, 
как воспитанный пес, не умел делать свои дела в квартире 
(М. Чулаки); дело (чьих-л.) рук ‘результат чьих-л. действий’: 
Он всюду настойчиво проводил мысль, будто восстание – 
это дело рук кучки авантюристов, сбивших народ с толку 
(А. Мень); не чьего-л. ума дело см. УМ; пока суд да дело см. 
СУД; слово и дело см. СЛО ́ВО; Дело в шляпе ‘Нужная цель 
достигнута’: Если вам нужна их любовь – тогда дело в шля-
пе: они, похоже, без ума от вас (Г. Полонский); Мое <наше> 
дело сторона ‘Говорящий утверждает, что не имеет отноше-
ния к данной ситуации’: Ну я здесь тебе не помощник. Мое 
дело сторона (С. Романов); Дело стало за A2 ‘Желаемая 
ситуация не наступает из-за отсутствия A2’: Так за чем же 
дело стало?; Друзья подыскали тебе работу в Москве, дело 
стало за пропиской (А. Дмитриев); И дело с концом <и делу 
конец, и все дела> ‘Ситуация закончится быстро и благопо-
лучно для говорящего’: Мы сдадим тебя шерифу – и дело 

с концом (Б. Васильев); Слушай, бросим жребий – и делу 
конец (А. Вампилов); Да ладно. Дернете трактором, и все 
дела (А. Волос). [Б. И.] 

ДЕЛОВО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е. 
деловой 1.1 ‘занятый делом’: деловой человек.
деловой 1.2, разг.-сниж. ‘слишком практичный’: Смотри, какой 
деловой!
деловой 2.1 ‘рабочий’: деловые письма <звонки>.
деловой 2.2 ‘деловитый’: деловой вид <тон, настрой>.
деловой 3 ‘связанный с бизнесом’: деловые круги, деловая актив-
ность.

деловой 1.1
Деловой человек; деловой сотрудник. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который много и успешно работает’.
 Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтен-

ная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала 
жильцам (М. Булгаков). После моего отъезда из Вологды, 
уже во время перестройки, Витя проявился как деловой че-
ловек, вел издательское и книготорговое дело (В. Астафьев). 
Дедушка, профессор Ивановский, был деловой человек и вме-
сте со старшими сыновьями был занят медициной, клиникой 
и пациентами (А. Рыбаков). Практически в любой российской 
области есть 3–4 по-настоящему деловых мужика, кто жи-
вет не перепродажей китайских шмоток, а своим производ-
ством («Аргументы и факты», 2003).
АНА: дельный; деятельный; работящий; целеустремленный; 
энергичный; инициативный; предприимчивый; активный; 
АНТ: праздный. 
деловой 1.2, разг.-сниж.
Такой деловой; Ну, деловой! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который раздражает говорящего актив-
ностью, настойчивостью или желанием выгоды’.
 – Ишь ты какой деловой! – сердито прикрикнул маль-

чишка. – Задарма хошь деньги получать (В. Андреев). А ну 
вали отсюда. Пока я тебя не оформил. Иван покорно пото-
пал к входу в вокзал, передумал и пошел в обход по платфор-
ме. – Вот деловой, – фыркнул милиционер (В. Буров). – Вот 
ведь гурман какой выискался. Нужно все силы бросить, род-
ню его разыскать, чтобы ему бульончик сварили. С куроч-
кой! Ну, деловой (А. Моторов). – И когда же в ЗАГС? – Да 
прямо сейчас: я уже там договорилась, через маму – дала 
кому надо что надо. Митя присвистнул: – Ну ты деловая! 
(А. Житков).
АНА: шустрый; бойкий; деловитый; практичный.
деловой 2.1
Деловые письма <звонки>; деловые связи <контакты>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с профессиональной деятельно-
стью’ [обычно не о физическом труде].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деловое сотрудничество, деловые парт-
неры; деловые качества, деловая репутация; деловые инте-
ресы <приоритеты>; деловое предложение; деловой этикет; 
деловой костюм.
 Она помогала отцу писать деловые письма, улаживала 

конфликты и ссоры с начальством (И. Кио). Не знаю, было 
ли у него доброе сердце: никаких отношений, кроме деловых, 
у меня с ним не было (В. Ходасевич). Закончив деловой раз-
говор, мы со Львом Давыдовичем вышли в институтский 
сад (Г. Горелик). Летом хозяин играет здесь в нарды с го-
стями или ведет деловые переговоры («Homes & Gardens», 
2004.12.01).
СИН: рабочий; АНА: официальный; профессиональный; АНТ: 
личный; частный; домашний. 
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деловой 2.2
Деловой вид <тон>; деловая атмосфера <обстановка>; де-
ловой настрой. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется сосредоточен-
ность человека на том, что он в данный момент делает или 
о чем думает’.
 В секретарскую спокойной деловой походкой входила ми-

лиция в составе двух человек (М. Булгаков). Лена быстрым 
и деловым шагом, не посмотрев на Дмитриева, прошла мимо 
него в коридор (Ю. Трифонов). В дверях меня нагнал Тимо-
ша и заявил с самым деловым видом: – У меня к тебе вопрос 
(В. Белоусова). Он смотрел ей в глаза – лицо его было совер-
шенно деловым и даже строгим (Л. Улицкая). Высоко оце-
ниваем деловой, конкретный и не ангажированный подход 
господина А. Хиль-Роблеса к данной проблематике («Дипло-
матический вестник», 2004.06.29).
СИН: деловитый, рабочий; АНА: сосредоточенный; серьез-
ный; конструктивный; АНТ: нерабочий; ДЕР: по-деловому. 
деловой 3
Деловые круги; деловая пресса <газета>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с бизнесом’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деловая элита <среда>, деловое сообще-
ство; деловая активность; деловой центр.
  Часто в составе названий информационных объектов: «Де-

ловая хроника», «Деловой вторник», «Деловой мир».
 В деловых кварталах солидные, облицованные мрамором 

банки, офисы (Д. Гранин). VIP-клиенты банка это, как пра-
вило, преуспевающие деловые люди, занимающие ведущие по-
зиции в элите российского бизнеса («Известия», 2002.03.26). 
В деловом мире, если действие контракта не выполняется, 
его аннулируют («64 – Шахматное обозрение», 2004.10.15). 
Почему же именно против ГИБДД ополчились представи-
тели деловых кругов нескольких российских регионов? («Экс-
перт», 2004.12.06).
СИН: бизнес- [бизнес-круги, бизнес-центр]. [Б. И.] 

ДЕ́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР де́лен, де́льна, де́льно, де́льны, 
СРАВН дельне ́е.
дельный 1
Дельный человек; дельный специалист. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способный успешно заниматься полезной дея-
тельностью’.
 Быть можно дельным человеком / И думать о красе ног-

тей (А. С. Пушкин). Этот Коноплянников был, похоже, дель-
ным мужиком: не поленился сделать небольшой ремонтик 
(А. Волос). Организатор он дельный, приведет побольше на-
роду, выведем людей на улицы (Д. Быков). – Мне рекомендо-
вали вас как человека дельного и надежного, – проговорил он 
сдержанно (Д. Рубина).
СИН: толковый; АНА: знающий; умелый; деловой; практич-
ный. 
дельный 2
Дельный совет; дельная инициатива; дельные указания <за-
мечания, предложения>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором содержится правильная оцен-
ка ситуации и который может принести пользу’.
 Вы как-то высказывали дельные мысли на этот счет, свя-

зывали аллергические синдромы с конкретными препаратами 
(И. Грекова). Илья, ты, возможно, говоришь дельные вещи, 
но слишком уж впадаешь в раж (Л. Улицкая). Еще вот эту 
почитайте. Очень дельная книга по грамматике (А. Житков). 
Из этого закона ничего дельного получиться просто не могло 
(М. Кронгауз). 

СИН: путный, конструктивный; АНА: осмысленный; разум-
ный; ценный; полезный; практичный; ДЕР: дельно. [Б. И.] 

ДЕЛЬФИ́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
дельфин 1, ОДУШ.
Стая дельфинов; Дельфины спасают тонущих детей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Морское млекопитающее с вытянутым обте-
каемым телом и спинным плавником, по размерам сравни-
мое с человеком или больше его, очень быстрое, при пла-
вании регулярно выныривающее, высокоразвитое, легко 
приручаемое’.
  Дельфины, или дельфиновые – семейство подотряда зуба-

тых китов. Наиболее известные представители рода дельфи-
нов – дельфин обыкновенный (дельфин-белобочка), афалина 
и косатка.
 Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то об-

гоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном 
припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые 
спины (Н. Гумилев). Неподалеку только что резвились дельфи-
ны, глянцевые черные тела изгибались пружинисто над водой 
(М. Харитонов). Говорят, что дельфины, «разговаривающие» 
между собой с помощью ультразвука, в общении с человеком 
переходят на частоту его голоса (Ю. Башмет). Человек, ко-
торый готовит номер с дельфином, во всем мире называется 
тренером, а не дрессировщиком («Знание-сила», 2003, № 9).
ДЕР: дельфинарий; дельфинотерапия; дельфиновые; дельфи-
ний.
дельфин 2, на письме часто в кавычках.
Стиль «дельфин»; плавать дельфином.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стиль плавания на животе, при котором руки 
совершают гребки вперед, приподнимающие тело над водой, 
а ноги одновременно с этим делают волнообразные движе-
ния, похожие на движение хвоста дельфина 1’.
 Но я критически оценила его плавание: голова на поверх-

ности – это по-деревенски, и поэтому не удержалась и, 
рискуя застудить уши, продемонстрировала то, чему меня 
научили в институте: «кроль», «брасс», «дельфин» (Л. Ива-
нова). За этот короткий срок мне предстояло освоить ны-
ряние, плавание стилем «дельфин», кульбиты и длительное 
пребывание под водой («Спортсмен-подводник», 1965). Таня 
выиграла у всех сверстниц 100-метровку дельфином, а Нана 
хорошо выступила в комплексном плавании («Советский 
спорт», 1971.06.10). 
СИН: баттерфляй, спец. флай; АНА: кроль; брасс. [Б. И.] 

ДЕМОБИЛИЗА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК, -и; МН редк. 
демобилизация 1
Увольняемые по демобилизации обеспечиваются обмунди-
рованием за счет государства; Старшему сыну до демоби-
лизации еще год; После демобилизации он вернулся в родной 
город.
ЗНАЧЕНИЕ. Демобилизация A1 из A2 ‘Периодически прово-
димая официальная процедура, в результате которой человек 
A1 перестает служить в войсках A2, обычно в связи с оконча-
нием установленного срока службы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: демобилизация брата <военных специалистов>.
 • ПРИТЯЖ: твоя демобилизация.
А2 • из РОД: демобилизация из армии <из флота>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Близкая <предстоящая> демобилиза-
ция; весенняя демобилизация; досрочная демобилизация, срок 
(чьей-л.) демобилизации, приказ о демобилизации; подлежать 
демобилизации, готовиться к демобилизации, считать дни 
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до демобилизации, дослужить до демобилизации, дождаться 
демобилизации.
 Оставшиеся до демобилизации четыре месяца он провел 

в Германии, под Берлином (Э. Герштейн). Позади – война, де-
мобилизация, возвращение в родной город, военкомат, мили-
ция, домоуправ, паспортный стол; впереди – учеба, диплом, 
работа (А. Азольский). Данила лишился всего своего иму-
щества, даже котелка, лишился и пары белья, и новой пары 
портянок, выданной при демобилизации (В. Астафьев). Это 
помогло ему после демобилизации из флота устроиться ра-
дистом на торговый корабль, который ходил в заграничные 
рейсы (В. Ардаматский). В годы войны был фронтовым раз-
ведчиком, брал «языков», был дважды ранен. После демоби-
лизации вернулся в родной ФИАН («Известия», 2002.01.08).
СИН: ДМБ, сленг дембель, увольнение в запас; АНТ: призыв; 
ДЕР: демобилизовать; демобилизоваться.
демобилизация 2
Послевоенная демобилизация; Управление по демобилизации 
армии и флота; Одновременно с демобилизацией старой ар-
мии разрабатывался проект создания новой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проводимая властями государства A1 офици-
альная процедура существенного сокращения или роспуска 
армии A2 этого государства’.
  Образные употребления: Более глубокой социально-куль-

турной тенденцией, характеризующей общество постмо-
дерна и определяющей его специфику по сравнению с обще-
ством модерна, является нравственная и психологическая 
демобилизация («Отечественные записки», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: российская демобилизация.
 • в ПР: демобилизация в СССР. 
А2 • РОД: демобилизация армии <флота>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массовая <масштабная> демобилиза-
ция; полная <всеобщая> демобилизация.
 Вследствие демобилизации действующих армий и флота 

должность верховного главнокомандующего упраздняется 
с 5 марта (Приказ Высшего Военного Совета от 5.03.1918). 
В целом в результате демобилизации к концу 1924 года чис-
ленность вооруженных сил сократилась с 5,5 миллиона до 562 
тысяч человек (Г. Жуков). К концу ноября усилилось давление 
на военных со стороны политиков-оптимистов, было предло-
жено провести частичную демобилизацию армии для облег-
чения экономической ситуации («Родина», 1995).
АНА: разоружение, демилитаризация; АНТ: мобилизация; 
ДЕР: демобилизовать. [Б. И.] 

ДЕМОКРА́Т, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
демократ 1
Убежденный <последовательный> демократ; Вас трудно 
назвать демократом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который считает демократию лучшей 
формой организации общества’.
  Расширенные употребления применительно к коллективам 

меньшего размера: – Вы тренер-демократ или диктатор? – 
Никогда демократом не был и не верю, что тренер-демократ 
чего-то может добиться в хоккее («Комсомольская правда», 
2005.04.17). 
 Господа, я либерал. Я против крепостного права. Боль-

ше того, я – демократ (В. Катаев). Я убежденный демократ 
по натуре и сам из народа (М. Булгаков). Он был образован-
нейшим человеком, барином и в то же время демократом 
до мозга костей (М. Осоргин). Вспомним, что именно Эду-
арда Шеварднадзе Запад считал главным демократом еще 

с советских времен («Труд-7», 2005.05.2). Он проиграл, но, 
признав свое поражение, предстал перед своим народом 
и всем миром скорее как демократ, а не диктатор («Комсо-
мольская правда», 2007.12.04).
АНА: либерал; АНТ: государственник; ДЕР: демократиче-
ский.
демократ 2.1
Демократы и республиканцы; Новым президентом США 
стал демократ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Член демократической партии’ [обычно 
о США].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Партия <фракция> демократов, сена-
тор-демократ, конгрессмен-демократ. 
 Против выступили 43 демократа, 6 республиканцев и 1 

независимый сенатор («Известия», 2004.07.1). Бомбежки 
санкционировал демократ Клинтон, а не республиканец Буш 
(«Известия», 2007.12.24). 
демократы 2.2, только в форме МН.
Он голосует за демократов; У демократов в Сенате мень-
шинство.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Демократическая партия’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. При демократах ‘во время правления де-
мократических партий’; христанские демократы, либераль-
ные демократы, революционные демократы, конституцион-
ные демократы, свободные демократы; лидер демократов, 
кандидат <депутат, сенатор> от демократов; объединение 
демократов; позиция демократов; победа <поражение> де-
мократов; выбирать демократов, голосовать за демокра-
тов; победа <поражение> демократов; объединение демо-
кратов; позиция демократов.
 В течение года Пхеньян выжидал, надеясь на приход 

к власти демократов – они сторонники более мягкого подхо-
да к КНДР («Эксперт», 2004.12.20); Объединенные демокра-
ты провели в столичный парламент нескольких своих пред-
ставителей («Комсомольская правда», 2006.03.14).
ДЕР: -демократ [либерал-демократ, социал-демократ].
демократ 3
Слыть демократом; У нашего начальника имидж демокра-
та.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, демонстрирующий свое равенство 
с подчиненными’.
 Он заходил ежедневно в лабораторию Штрума, вел себя 

запросто, шутил с Анной Наумовной и оказался заправским 
демократом, – здоровался со всеми за руку, беседовал со сле-
сарями, механиками (В. Гроссман). Оставаться на месте, а я 
с господином советником пройдусь по тюрьме. Все должны 
видеть, какой он демократ! (Э. Скобелев). Рядом со мной по-
стелил свой матрац Лисоцкий. Он демократ, решил спать 
в сарае. Правда, совхоз выдал ему ватный тюфячок как руко-
водителю (А. Житинский).
ДЕР: демократичный; демократический. [Б. И.] 

ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
демократический 1
Демократическая партия; Вскоре в стране состоялись пер-
вые демократические выборы президента. 
ЗНАЧЕНИЕ. От демократия 1.1.
  Может входить в состав названий государств: Алжирская 

Народная Демократическая Республика, Демократическая 
Республика Конго. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Демократическая страна, демократи-
ческое общество; демократическая партия, демократиче-
ское движение, демократические силы, демократическая 
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оппозиция; демократические свободы, демократические 
принципы <ценности, идеалы>, демократические институ-
ты <процедуры>, демократическое правление, демократи-
ческие преобразования. 
 Суд присяжных был самым демократическим из всех 

институтов, установленных в России в результате буржу-
азных реформ («Отечественные записки», 2003). Ни в одном 
демократическом государстве спецслужбы не имеют вой-
скового компонента («Еженедельный журнал», 2003.03.17). 
Любые демократические песни будут звучать фальшиво 
в устах человека, хоть однажды певшего осанну Гитлеру 
(В. Аксенов).
АНА: дем… [демпартия]; АНТ: тоталитарный; ДЕР: демо-
кратически. 
демократический 2
Демократические взгляды <убеждения>; демократическое 
воспитание; демократическая бородка <демократический 
свитер>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный демократам’.
 Эти книги олицетворяли собою демократическую идею 

всеобщей библиотеки (И. Полянская). Вы, наверно, бывали 
только в демократических домах, где принято за руку про-
щаться с прислугой (М. Зощенко). Обычно гроб поддержи-
вали плечами Скумбриевич, Бомзе, Берлага и сам Полыхаев, 
который был человеком демократической складки и не сты-
дился показываться рядом с подчиненными на различных ше-
ствиях и политкарнавалах (И. Ильф, Е. Петров). Мы ищем 
близости с аудиторией, не воспаряя, но приземляясь. В де-
мократическом восторге отказываемся от всяких барьеров 
(Л. Зорин).
СИН: демократичный. [Б. И.] 

ДЕМОКРА́ТИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
демократия 1.1, преим. в форме ЕД.
Демократия впервые возникла в античности; При предста-
вительной демократии граждане делегируют часть своих 
прав депутатам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Форма организации общества A1, при которой 
важные решения принимаются коллективно всеми его члена-
ми, имеющими равные права’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: американская демократия.
 • в ПР: демократия в Швеции. 
  Расширенные употребления применительно к коллекти-

вам меньшего размера: Он тут ощущал «чувство локтя», 
спайку коллектива – одним словом, настоящую демократию 
(Ю. Домбровский); Там почти полная демократия. Хочешь 
высказаться, тяни повыше руку, заметят – дадут слово, 
не то что в Союзе писателей (В. Войнович).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. При демократии, до <после> демокра-
тии; греческая <британская> демократия; прямая демо-
кратия, представительная демократия, либеральная де-
мократия, конституционная демократия, парламентская 
демократия; управляемая демократия; принципы <основы> 
демократии, ценности <идеалы> демократии, институты 
демократии, формы демократии; развитие демократии, 
расцвет демократии, торжество демократии; борьба за де-
мократию; строить <разрушать> демократию; провозгла-
сить демократию; защищать демократию; советск. страны 
народной демократии. 
 По французской схеме между абсолютизмом и демо-

кратией лежала эпоха Просвещения (Д. Самойлов). Де-
мократию Брюсов презирал. История культуры, которой 

он поклонялся, была для него историей «творцов», полу-
богов, стоящих вне толпы, ее презирающих, ею ненавиди-
мых (В. Ходасевич). Большевики, почувствовав свою силу, 
а точнее, противостоящее им бессилие, перестали играть 
в демократию (С. Бабаян). Было начало девяностых. Пе-
рестройка и демократия создали новые возможности 
(А. Ростовский). Я предлагаю выйти с плакатами на ули-
цу, но родители девочек не верят в реальность демократии 
(Н. Горланова).
СИН: народовластие; АНА: самоуправление; анархия; АНТ: 
авторитаризм; тоталитаризм; тирания; деспотизм; ДЕР: 
демократ; демократизация; демократический; демократич-
ный.
демократия 1.2, преим. в форме МН.
Европейские <западные> демократии; Самоуправление при-
суще всем демократиям мира.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Государство, политический строй которого ос-
нован на демократии’.
 Это молодые демократии так называемой «третьей 

волны», президентские республики с серьезными и весьма 
специфичными внутренними проблемами («Независимая 
газета», 2003.02.12). Остальным боевикам на дипломатию 
и симпатии со стороны западных демократий уповать боль-
ше не стоит («Российская газета», 2003.05.15). В нормальных 
парламентских демократиях бюджет всегда представляет 
правящая партия, с которой проект предварительно согла-
сован («Время МН», 2003).
АНА: республика; АНТ: автократия; монархия.
демократия 2, перен.
В искусстве теперь полная демократия; У нас на форуме де-
мократия: можно писать все, что хочешь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел в сфере A1, при котором от-
сутствуют запреты и каждый человек может самостоятельно 
принимать решения и делать то, что хочет’.
 За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но, не дай 

бог, сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого 
вождь не любил. Таким образом, за столом демократия заку-
сок уравновешивалась деспотией выпивки (Ф. Искандер). Сле-
дующие три дня на перекрестке не было даже регулировщика, 
и наступила полная демократия: все шли и ехали, как им за-
хочется (О. Языков). В высшем образовании Новой Зеландии 
полная демократия: сколько предметов изучать – студент 
решает сам («Карьера», 2000.02.01). В наши дни шляпная 
мода представляет собой разгул демократии: носить можно 
все, что угодно («Бизнес-журнал», 2004.01.30). 
АНА: свобода; вольность; вседозволенность; анархия. 
[Б. И.] 

ДЕМОНСТРАТИ́ВНО, НАРЕЧ. 
Он демонстративно игнорирует нас; Если я сейчас не подой-
ду с ними поздороваться, получится как-то демонстративно 
невежливо; Они поцеловались на глазах у всех, слегка <весь-
ма> демонстративно. 
ЗНАЧЕНИЕ ‘Намеренно делая что-л. таким образом, чтобы 
другие люди не могли не заметить’ [часто о нежелании всту-
пать в контакт; обычно неодобрительно]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Демонстративно  отвернуться <не по-
дать руки, пройти мимо, не поздороваться>; демонстра-
тивно не заметить протянутую руку; демонстративно 
сплюнуть <зевнуть>; демонстративно вытащить из карма-
на пачку купюр; демонстративно отказаться от помощи.
 Еще дружно праздновали они в ссылке 1 мая (демонстратив-

но не отмечая Октября) (А. Солженицын).  Действительно, 
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темно-карие бархатные глаза этого Балаяна […] рассма-
тривают нас в упор, спокойно и подолгу. Мне это не нравит-
ся, я демонстративно, назло ему обнимаю свою блондиноч-
ку за талию (Ф. Незнанский, Э. Тополь). Трое моих друзей 
несколько раз демонстративно прошли мимо нас. На их за-
мкнутых лицах было написано, что они оскорблены моим 
счастьем (Ф. Искандер). Ежели входил кто-нибудь из нашей 
семьи, он ограничивался хмурым поклоном, но зато демон-
стративно подавал руку кухарке (В. Набоков). [Токарский] 
осмеливается едва кивать ему, а сегодня утром, войдя в ре-
сторан, почти демонстративно повернул к другому столу, 
хотя за столом Аникина было свободное место (В. Каверин). 
У его некрологов есть характерная особенность: Ходасевич 
пренебрегал условностями жанра и демонстративно отка-
зывался следовать известному правилу «De mortibus aut bene 
aut nihil» (И. Сурат). 
СИН: нарочито, подчеркнуто; АНА: нарочно, специально; 
преувеличенно; вызывающе; напоказ; открыто, неприкрыто, 
откровенно; навязчиво, назойливо; настойчиво; заметно; яв-
ственно, недвусмысленно, определенно; прямо, в упор, в лоб; 
фальшиво, деланно, наигранно; АНТ: сдержанно, украдкой, 
скрытно, исподтишка, незаметно, ненавязчиво; втайне; под-
спудно; неуловимо. [И. Л.]

ДЕМОНСТРА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
демонстрация 1 ‘манифестация’: В городе прошли митинги и де-
монстрации.
демонстрация 2 ‘публичный показ’: Демонстрация новых моде-
лей.
демонстрация 3.1 ‘демонстрирование действия чего-л.’: Демон-
страция действия закона.
демонстрация 3.2 ‘наглядное свидетельство’: Демонстрация сла-
бости спецслужб.
демонстрация 3.3, необиходн. ‘вызов’: Что это за демонстра-
ция?

демонстрация 1
Праздничная демонстрация; антиправительственная демон-
страция; По улицам прошли массовые демонстрации проте-
ста.
ЗНАЧЕНИЕ. Демонстрация людей A1 с целью A2 ‘Открытое 
выражение большим числом людей A1, обычно движущихся 
по определенному маршруту в месте A2, общего мнения или 
настроения A3, или сами эти люди’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: демонстрация рабочих <антиглобалистов, зеле-

ных>.
 • КАКАЯ: студенческая <женская> демонстрация.
А2 • ГДЕ: демонстрация в Нью-Йорке <на Красной пло-

щади>. 
А3 • РОД: демонстрация протеста.
 • в поддержку РОД: демонстрация в поддержку экс-пре-

зидента.
 • в защиту РОД: демонстрация в защиту прав человека.
 • против РОД: демонстрация против повышения цен.
 • под лозунгом «ПРЕДЛ»: демонстрация под лозунгом 

«Долой правительство».
 • КАКАЯ: антивоенная <праздничная> демонстрация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первомайская демонстрация; многоты-
сячная демонстрация; разгон демонстрации; расстрел мир-
ной демонстрации; организовать <устроить> демонстра-
цию; выйти на демонстрацию; ходить на демонстрации.
 То была молчаливая демонстрация с развернутыми в опре-

деленный момент лозунгами «Уважайте Конституцию» 

(Г. Горелик). Да, родственники заложников вышли на де-
монстрацию с требованием прекратить войну – сколько их 
было? («Знание-сила», 2003). Около 3 тысяч человек прошли 
демонстрацией от дворца до здания правительства («На-
родное творчество», 2003.12.22). Демонстрация – органи-
зованное публичное выражение общественных настроений 
группой граждан с использованием во время передвижения 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агита-
ции (Закон РФ).
СИН: манифестация, митинг; АНА: собрание; пикет; пике-
тирование; акция; парад; шествие; процессия; ДЕР: демон-
странт. 
демонстрация 2
Демонстрация новых моделей одежды; законопроект 
об ограничении демонстрации иностранных фильмов; Показ 
начался с демонстрации возможностей стрелкового ору-
жия.
ЗНАЧЕНИЕ. От демонстрировать 1.2: А1 демонстрирует А2 
лицу А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: демонстрация издательства.
А2 • РОД: демонстрация опытов <достижений>.
А3 • ДАТ: демонстрация зрителям [А3 обычно не выража-

ется].
 Может быть, это представление входит в набор услуг 

и аттракционов в самолете, так же как демонстрация 
спасательных жилетов и запасных выходов? (С. Есин). 
Действие перемежалось плясками, пением и демонстра-
цией отдельных сцен из фильмов («Эксперт», 2004.12.06). 
Сегодня в 15 кинотеатрах города начинается демонстра-
ция нового фильма Алексея Балабанова «Война» («Вечерняя 
Москва», 2002.03.14). Время демонстрации одного слай-
да можно устанавливать в интервале от 10 до 60 секунд 
(«Наружная реклама России», 2003.10.20). Простая демон-
страция волшебных свойств продукта с призывом купить 
все чаще порождает скептическую улыбочку («Бизнес-жур-
нал», 2004.08.17).
СИН: показ; АНА: представление; изображение; публикация; 
выставка; ДЕР: демонстратор; демонстрационный; демон-
стрировать. 
демонстрация 3.1
Демонстрация на уроке действия закона Архимеда; демон-
страция силы.
ЗНАЧЕНИЕ. От демонстрировать 3.1: А1 демонстрирует А2 
человеку А3 посредством А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: демонстрация профессором.
А2 • РОД: демонстрация действия закона.
А3 • ДАТ: демонстрация окружающим.
 • перед ТВОР: демонстрация перед студентами.
 • для РОД: демонстрация для участников собрания.
А4 • КАКАЯ: экспериментальная демонстрация.
 • редк. на ПР: демонстрация на опыте.
 Он знал лишь одно – демонстрация папируса Киклопу 

была единственным способом предупредить его об опасно-
сти (В. Пелевин). В партии и стране практически не ощу-
щалось недовольства этой незаконной акцией, по сути, 
демонстрацией произвола (Г. Арбатов). Проступал новый, 
фашистский Берлин. […] Насупленные темно-серые здания, 
созданные не для радости глаз, а для устрашения и демон-
страции власти (Д. Гранин). Но Рома выпил рюмку с удоволь-
ствием: видно было, что пить текилу ему привычно, и он 
делает это не для демонстрации достатка (А. Берсенева). 
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Cогласие на подобную акцию означало демонстрацию «аб-
солютной открытости банка» («Известия», 2002.02.01). 
Неформальные тусовки стали способом ритуальной демон-
страции могущества и власти («Звезда», 2002).
СИН: показ; АНА: символ, жест. 
демонстрация 3.2
Новый рекорд спортсмена – наглядная демонстрация огром-
ных возможностей человеческого организма; Очередной тер-
акт – демонстрация слабости спецслужб.
ЗНАЧЕНИЕ. От демонстрировать 3.2: А1 демонстрирует А2 
человеку А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: демонстрация дружелюбия.
А3 • для РОД: демонстрация для всех.
 Следующий текст служит яркой демонстрацией изла-

гаемого первого подхода (В. Успенский). Суд – это демон-
страция силы государства (А. Егоров). В Америке, пригля-
дываясь к атмосфере жизни, нетрудно заметить: дежурная 
улыбка – это демонстрация стойкости, жизнеспособности 
(В. Песков, Б. Стрельников). Все это – демонстрация неспо-
собности власти даже при очевидно нарастающих валютно-
финансовых проблемах принимать ответственные решения 
(Е. Гайдар). В 1848 году Беранже был избран в Националь-
ное собрание, что явилось демонстрацией уважения к поэту 
со стороны широких слоев парижского общества («РИА Но-
вости», 2007.07.16).
СИН: свидетельство; АНА: иллюстрация; проявление; сим-
птом; доказательство. 
демонстрация 3.3, необиходн.
Почему ты не пришел, что за демонстрация?; Не поздоро-
ваться с нами – это явная демонстрация.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поведение, воспринимаемое как намеренное 
выражение своего отношения к ситуации, обычно отличного 
от отношения других людей’.
 Чудак: с видом взъерошенного конспиратора и нигилиста 

шестидесятых годов […] тыкающий окурок не в пепельни-
цу, а в цветочную вазу: с явною демонстрацией (А. Белый). 
Он прекрасно знает, что я этого не люблю, и устраива-
ет демонстрации, словно мстит мне за то, что я отвле-
каюсь (А. и Б. Стругацкие). Ответь, по какому праву ты 
так со мной разговариваешь?! Что это за демонстрации?! 
(Е. Веснина). Мысль о неявке я отвергла с порога: получилась 
бы демонстрация, а демонстрации я не хотела (В. Белоусо-
ва). Публичное покаяние не есть покаяние, а лишь демонстра-
ция («Совершенно секретно», 2003.07.07). 
СИН: вызов; АНА: эпатаж; бравирование; рисовка; ДЕР: де-
монстративный. [Б. И.] 

ДЕМОНСТРИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ 
продемонстри́ровать.

демонстрировать 1.1 ʻпоказывать, часто с целью похвастатьсяʼ: 
демонстрировать свои украшения.
демонстрировать 1.2 ʻпоказывать, обычно большому числу людей 
на специальном мероприятииʼ: демонстрировать полотна ста-
ринных мастеров <фильмы с участием Чаплина>.
демонстрировать 2 ʻдавать понять своим поведениемʼ: продемон-
стрировать презрение к противнику.
демонстрировать 3.1 ʻвыполнять действия, делающие явным на-
личие закономерностиʼ: Учитель демонстрирует явление инерции.
демонстрировать 3.2 ʻделать явным действие закономерностиʼ: 
Этот опыт демонстрирует силу поверхностного натяжения.
демонстрировать 4 ʻиметь особенность, которую легко заметитьʼ: 
Школьники демонстрируют снижение внимания.

демонстрировать 1.1
Демонстрировать всем свои украшения; продемонстриро-
вать удостоверение; демонстрировать ум <ловкость>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 демонстрирует А2 человеку А3 ʻЧеловек А1 
показывает принадлежащий ему объект А2 человеку А3 или 
проявляет в присутствии А3 свойство или умение А2, часто 
с целью произвести впечатление на А3ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: продемонстрировать удачную покупку.
А3 • ДАТ: демонстрировать (новую прическу) подругам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Поминутно демонстрировать; с гордо-
стью <торжественно, радостно> продемонстрировать; 
демонстрировать умения <сноровку>; демонстрировать 
боевые шрамы <свежий загар>; демонстрировать навыки 
рукопашного боя; продемонстрировать паспорт в разверну-
том виде; демонстрировать входной билет <кассовый чек>; 
продемонстрировать новую машину <норковую шубу>; хо-
теть <рваться> продемонстрировать; не уставать демон-
стрировать; намереваться <собираться> продемонстриро-
вать.
 Двумя пальцами Кальцатый взялся за краешек не подпи-

санного никем еще акта, приподнял его и предъявил комис-
сии – так фокусник демонстрирует недоверчивым зрителям 
свой носовой платок за минуту до того, как в нем возникнет 
монета (А. Азольский). Все я вам исчерпывающе доложил – 
как, что, почему. Даже демонстрировал банковские догово-
ры (А. Волос). Почетный гость выбрался из-за стола, […] 
засучил рукава и стал поднимать тяжелые лиственничные 
стулья, […] демонстрируя гармоничность своего физическо-
го развития (В. Шаламов). 
СИН: показывать, предъявлять; АНА: выставлять напоказ; 
разг.-сниж. совать под нос; ДЕР: демонстрация.
демонстрировать 1.2
Продемонстрировать судьям и зрителям свое мастерство; 
Ученики художественной студии демонстрируют свои рабо-
ты гостям выставки; На фестивале были продемонстриро-
ваны лучшие фильмы молодых режиссеров.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 демонстрирует А2 лицу А3 ʻЛицо А1, обыч-
но в ходе специально устроенного мероприятия, показывает 
лицу А3 объект А2, который обычно высоко оценивается А1, 
или проявляет в присутствии А3 положительное свойство или 
умение А2ʼ.
  1. Метонимические употребления действий, указываю-

щих на функционирование А2: На презентации, устроенной 
по случаю открытия официального представительства ком-
пании в Москве, публике продемонстрировали работу паро-
очистителей («Автопилот», 2002.08.15).
2. Метонимические употребления в контексте местоимения 
себя в форме ВИН: Остается весенний чемпионат мира, 
на котором [сборной] можно будет продемонстрировать 
себя во всей красе («Известия», 2001.09.05).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Издательский дом демонстрирует (печатную про-

дукцию).
А2 • ВИН: демонстрировать новейшую технику.
А3 • ДАТ: демонстрировать клиентам [А3 часто не выража-

ется].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесплатно демонстрировать; демон-
стрировать в течение месяца; демонстрировать в рамках 
биеннале; продемонстрировать на соревнованиях <в ходе 
военных учений>; демонстрировать по телевидению; демон-
стрировать прыжок в четыре оборота; демонстрировать 
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устройство в действии; демонстрировать противнику; де-
монстрировать потенциальным заказчикам <широкой пуб-
лике>.
 Обратите внимание: окна на выставке демонстрируют 

в основном иногородние фирмы («Биржа плюс свой дом», 
2002.05.20). Прототип устройства был продемонстрирован 
на выставке офисного оборудования в Японии в 1964 году 
(«Computerworld», 2004). Татарский телеканал Al Jazeera 
продемонстрировал видеозапись заявления Мовсара Бараева 
(«Известия», 2002.10.26). Фильм будет, мягко говоря, аполи-
тичный. Демонстрировать его придется на частных квар-
тирах (С. Довлатов).
СИН: показывать; АНА: выставлять; разг. крутить (фильм); 
публиковать; экспонировать; КОНВ: демонстрироваться; 
ДЕР: демонстрация; демонстрационный.
демонстрировать 2
Всем своим видом демонстрировать безразличие; демон-
стрировать заинтересованность; Он продемонстрировал, 
что презирает опасность.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 демонстрирует А2 человеку А3 посредством 
А4 ʻЧеловек А1 дает понять человеку А3 поведением А4 свою 
эмоцию, отношение или мнение А2ʼ.
  Образные употребления применительно к животным и пти-

цам в роли А1: Потом птенец выставил наружу когтистую 
лапку и снова нерешительно замер, […] демонстрируя всем 
своим видом: «Никуда я не полечу!» («Наука и жизнь», 2009).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: демонстрировать почтение.
 • что ПРЕДЛ: Он демонстрировал друзьям, что страшно 

занят.
 • как ПРЕДЛ: демонстрировать, как отвратительно все 

происходящее.
 • ВОПР: демонстрировать, кто здесь главный.
А3 • ДАТ: демонстрировать родителям.
А4 • ТВОР: продемонстрировать своим решительным по-

ступком.
 • ДЕЕПР: повернувшись спиной, продемонстрировать 

(нежелание продолжать разговор). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старательно демонстрировать; нагляд-
но <доходчиво, недвусмысленно> продемонстрировать; де-
монстрировать окружающим <соперникам, оппонентам>; 
стараться <пытаться> продемонстрировать.
 Ему [премьер-министру] просто важно было продемон-

стрировать, кто в Белом доме хозяин («Еженедельный жур-
нал», 2003.03.24). Михайлов стал как-то особенно угрюмо 
поговаривать о своей семье, вроде как грозился или демон-
стрировал Алевтине, что у него, мол, в жизни как-никак есть 
главное (В. Маканин).
СИН: показывать, изображать; АНА: выказывать; притво-
ряться; проявлять; разг. прикидываться; ДЕР: демонстра-
ция; демонстративный.
демонстрировать 3.1
Демонстрировать действие закона Архимеда; продемон-
стрировать на опыте закон всемирного тяготения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 демонстрирует А2 человеку А3 посредством 
А4 ʻЧеловек А1 делает А4, чтобы человек А3 убедился в су-
ществовании закономерности А2ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: продемонстрировать закон сохранения энергии.
 • что ПРЕДЛ: продемонстрировать, что горячий воздух 

легче холодного.

А3 • ДАТ: демонстрировать школьникам.
А4 • КАК: демонстрировать на опыте <посредством экспе-

римента>.
 • ДЕЕПР: продемонстрировать, проведя наглядный экс-

перимент.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Наглядно <убедительно> продемонстри-
ровать; продемонстрировать с помощью нехитрых приспо-
соблений.
 К великому удивлению детворы, предмет, подвергнутый 

лабораторному испытанию, стал надуваться – так просто 
и ясно продемонстрировано было атмосферное давление 
(А. Азольский). Успеваемость скакнула чуть не на сто про-
центов […]. Так ты весомо, грубо и зримо продемонстриро-
вал силу товарищеского воздействия (Ю. Домбровский).
СИН: показывать; АНА: иллюстрировать; доказывать; 
ДЕР: демонстрация; демонстратор.
демонстрировать 3.2
Этот опыт демонстрирует один из важнейших физических 
законов; Вчерашний случай еще раз продемонстрировал, что 
материнская любовь слепа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 демонстрирует А2 человеку А3 ʻЯвление, 
процесс, событие или выполняемое кем-л. действие А1 де-
лает явным для человека А3 существование закономерности 
А2ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эксперимент продемонстрировал (интересную за-

кономерность).
А2 • ВИН: (Опыт с ниткой) демонстрирует силу поверх-

ностного натяжения.
 • что ПРЕДЛ: (Опыт с ниткой) демонстрирует, что су-

ществует явление поверхностного натяжения.
А3 • ДАТ: продемонстрировать детям.
 При обогреве возникал удивительный эффект, наглядно 

демонстрирующий законы физики – пока вода, стоявшая 
на полу в ведре, покрывалась тонкой ледяной корочкой, голо-
вы наши всерьез взмокали от невыносимо горячего воздуха, 
поднимающегося над горящим газом (Н. Воронель). Этот 
эксперимент наглядно демонстрирует один из фундамен-
тальных химических законов – закон действия масс («Химия 
и жизнь», 1966).
СИН: показывать; АНА: иллюстрировать; доказывать; под-
тверждать [Этот опыт подтверждает существование 
силы поверхностного натяжения]; проявлять.
демонстрировать 4, необиходн.
Опрошенные продемонстировали неплохую осведомленность 
в данном вопросе; Школьники неоднократно демонстрирова-
ли снижение успеваемости к концу четверти; Эти вещества 
демонстрируют сходные химические свойства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 демонстрирует А2 ʻНа основании фактов, 
связанных с человеком или объектом А1, или на основании 
существования явления или процесса А1 можно сделать вы-
вод о существовании ситуации А2ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рукопись демонстрирует (принадлежность писцов 

восточнославянскому ареалу).
А2 • ВИН: Почерк демонстрирует многолетнюю выучку.
 • что ПРЕДЛ: Переговоры продемонстрировали, что все 

участники стремятся к общей цели.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Регулярно демонстрировать; наглядно 
демонстрировать.
 17 % [выпускников школ] рассчитывают на общежития, 

а остальные демонстрируют кардинально другой подход 
к этому вопросу, чем был когда-то у их родителей: 35 % 
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опрошенных с легкостью заявили о намерении снимать жи-
лье, а 2 % даже хотели бы его купить («Человек», 2005). Сле-
дующую ступень эволюции глаза демонстрируют ресничные 
черви («Знание-сила», 2003). Такая мысль явно противоречит 
данным археологии и гидронимики, отчетливо демонстри-
рующим принадлежность этих земель балтской этноязыко-
вой общности (В. Седов). Открытое обсуждение проекта 
демонстрирует неизменную готовность Совета Безопас-
ности к тесному сотрудничеству («Дипломатический вест-
ник», 2004). Походка его демонстрировала неприятные 
последствия детского полиомиелита: шагал Стреповиков 
нешироко, переваливаясь на коротких и кривых, колесом, но-
гах (А. Волос). Последняя игра чемпионата в очередной раз 
наглядно продемонстрировала слабость спартаковской обо-
роны («Известия», 2001.09.24).
СИН: показывать; КОНВ: проявляться; АНА: доказывать; 
подтверждать; проявлять; свидетельствовать [Этот по-
ступок свидетельствует о его храбрости], говорить [Этот 
поступок говорит о его храбрости]; указывать [Этот по-
ступок указывает на его храбрость]. [А. П.]

ДЕНЬ, СУЩ; МУЖСК; дня, МН дни, дней; в форме ВИН в со-
четании с предлогами ЗА и  НА ударение может переноситься 
на предлог: за́ день, на́ день [только в 1.1, 2 и во фраземах]; 
в выражении изо дня в день ударение может переноситься 
на предлог: и ́зо дня в день. 

день 1.1 ‘отрезок времени, за который Земля делает оборот вокруг 
своей оси’: вернемся через три дня.
день 1.2 ‘день, отсчитываемый от восхода Солнца или от полу-
ночи’: на следующий день. 
день 1.3 ‘отрезок времени, за который планета делает оборот во-
круг своей оси’: венерианский день. 
день 2 ‘светлое время суток’: солнечный день.
день 3.1 ‘день, когда произошло событие’: день запуска спутника. 
день 3.2 ‘день в году, посвященный чему-л.’: день Конституции. 
дни 3.3 ‘время, когда имеет место определенная ситуация’: дни 
войны.
день 3.4 ‘день 1.2, предназначенный для определенной деятельно-
сти’: рабочий день.
день 4 ‘единица измерения возраста, равная дню 1.1’: котенку три 
дня.
дни 5, высок. ‘время жизни’: до конца дней моих.

день 1.1 
Прошло три дня <пять дней>; Гусеница превращается в ба-
бочку за двадцать дней; Через три дня платье будет готово. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени, за который Земля делает один 
оборот вокруг своей оси’. 
  Земной день равен 24 часам. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Несколько дней; через три дня <через 
пять дней>; пару <пять> дней назад; десять дней спустя; 
спустя несколько дней; за три дня до начала занятий; За пять 
дней удалось добиться значительного улучшения. 
 Раз в три дня поезд пройдет, и все (В. Пелевин). 25 фев-

раля 1917 года «Варяг» вышел в Англию для капитального ре-
монта и через несколько дней прибыл в Ливерпуль (В. Белов). 
Четвертый день пурга качается над Диксоном (М. Пляцков-
ский). И вообще мой вам совет: на люди не показываться. 
Хотя бы пару дней… (Е. Лукин). 
СИН: денек; сутки; ДЕР: дневной; …дневный [многодневный, 
шестидневный]. 
день 1.2 
Дни недели; шестой день поста <месяца>; в ближайшие дни; 
считать дни; Среда – третий день недели.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘День 1.1, начиная от восхода солнца или от по-
луночи, описываемый названием дня недели или номером, 
отсчитываемым от начала месяца’.
  Части дня: утро, день, вечер, ночь. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Следующий день; считанные дни; в бли-
жайшие дни; на третий день; за день до приказа; за несколь-
ко дней до начала войны; Шел третий день заключения. 
 Лучше разговор отложить до следующего дня (Б. Пастер-

нак). На ее четырнадцатое рождение, в первый день 1949-го 
года, я подарил ей велосипед (В. Набоков). На празднование 
Нового года […] отведено два календарных дня («Отече-
ственные записки», 2003). 
СИН: денек; АНА: дата, срок, число; ДЕР: дневной.
день 1.3
Марсианский день; день на Плутоне; рассчитать продолжи-
тельность дня на планете.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок времени, за который планета А1 делает 
один полный оборот вокруг своей оси’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • КАКОЙ: венерианский день. 
 Венерианский день примерно на 6,5 минуты длиннее ранее 

рассчитанного значения и составляет 243,023 дня («Ком-
сомольская правда», 2012.02.13). Год на Венере короче, чем 
день, – он длится 225 земных суток («Знание-сила», 2008). 
СИН: период обращения; ДЕР: дневной. 
день 2 
Жаркий <солнечный, пасмурный, ветреный> день; летний 
день; короткий осенний день; дни и ночи; конец дня. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть дня 1.1 от восхода до заката солнца или 
светлое время’. 
  1. Сутки делятся либо на две части, светлую – день и тем-

ную – ночь, либо на четыре части: утро, день, вечер и ночь. 
В первом случае день начинается с восходом солнца и закан-
чивается с заходом: Всходило солнце – начинался новый день, 
Вставай, светло уже, день; Зашло солнце – вот и еще один 
день прошел. При делении на четыре части днем называется 
отрезок времени примерно от полудня (иногда – от 11 часов) 
до пяти часов. 
2. Время от восхода до заката солнца или светлая часть дня 
традиционно ассоциируется с временем активной деятель-
ности. Поэтому слово день может употребляться для обозна-
чения отрезка времени, занятого работой или учебой. В при-
мерах Три дня не был на работе или Пропустил три дня 
по болезни речь идет о времени отсутствия на рабочем месте 
или в школе. Приходите в конце дня означает приглашение 
прийти в конце рабочего времени.
3. Коннотации: свет. Днем с огнем искали – не нашли; Даже 
днем здесь было темновато. 
КОНСТРУКЦИИ. 
1. В функции обстоятельства времени в форме ТВОР МН ука-
зывает на то, что действие или деятельность протекала в те-
чение всего дня: Днями отдыхал, а с наступлением темноты 
шел дальше на восток. Чаще в этой конструкции использует-
ся словосочетание с определением целый, несущим фразовое 
ударение: Она целыми днями возилась в саду; Он целыми дня-
ми сидел у телевизора. 
2. В функции обстоятельства времени в конструкции по це-
лым дням также указывает на то, что действие или деятель-
ность протекала в течение всего дня: По целым дням я сидел 
за книгами (В. Каверин). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Теплый день; короткий зимний день; 
в дождливый день; два дня и три ночи; утро нового дня; 
День прибавился <укоротился> на сорок минут; По утрам 
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прохладно, а дни уже жаркие; И день и вечер были дожд-
ливыми. 
 Больше всего Ежик любил эти первые по-настоящему весен-

ние дни! (С. Козлов). За толстыми кирпичными стенами […] 
день еще не чувствовался, словно все окна со всех четырех сто-
рон выходили на север (Г. Бакланов). Целыми днями бродил он 
по тайге, приходил усталый, неудовлетворенный (А. Фадеев). 
СИН: денек, денечек; АНА: ночь, вечер, утро; полдень, пол-
ночь; ДЕР: дневной; днем. 
день 3.1 
День смерти отца [см. тж 3.2]; день открытия фестиваля; 
Выставка посвящена 150-летию со дня рождения писателя; 
Со дня приезда она ни разу не выходила в город. 
ЗНАЧЕНИЕ. День А1 ‘День 1.2, когда произошло событие 
А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: день поступления в университет.
 И все-таки неожиданно кончилась война! Раз – и кон-

чилась. День Победы помню ярко, но смутно (И. Грекова). 
В день отъезда утром светила луна. Солнце встало в белесой 
мути (Б. Екимов). В день открытия конгресса был дан прием 
во Дворце съездов (Д. Гранин). В самый день моего поступ-
ления меня свела туда [на церковный чердак] заведующая 
хранением (Ю. Домбровский). В день генеральной репетиции 
«Дней Турбиных» я был в сопровождении агента ОГПУ взят 
и подвергнут допросу (М. Булгаков). 
день 3.2 
День рождения [см. тж 3.1]; день смерти отца [см. тж 3.1]; 
День Железнодорожника; День Авиации; подарок к <ко> дню 
рождения.
ЗНАЧЕНИЕ. День А1 ‘Какой-либо по счету день 1.2 опреде-
ленного месяца в году, связанный с событием А1, которое 
в этот день вспоминают или празднуют, или посвященный 
людям какой-либо профессии’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: День Благодарения. 
 Начальник клуба обязан был организовывать тематиче-

ские вечера в День Советской Армии, и в День Победы (Э. Ли-
монов). Четвертого июля, в День Независимости США, 
честь приготовления ленча была доверена Норману (Ю. Сен-
кевич). В пятницу отмечали День медика (Н. Амосов). 
АНА: годовщина, юбилей. 
дни 3.3, только в форме МН. 
Революционные дни; счастливые дни юности.
ЗНАЧЕНИЕ. День А1 ‘Отрезок времени, когда имеет место 
ситуация А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: дни войны. 
 • КАКИЕ: блокадные дни. 
 Короткий отдых кончился драматически: кот момен-

тально исчез, и убитая горем мама несколько последних дней 
отпуска ходила по дачным улочкам, призывая беглеца: «Тики, 
Тики!» (А. Щеглов). Ему самому, видно, захотелось выска-
зать и то, что накипело в дни поражений и что наполняло 
его гордостью – наконец-то мы нанесли немцам сокрушаю-
щий удар (Р. Кармен). Это было еще в дни моей юности, я то-
гда любил и был обманут (А. Рекемчук). 
СИН: время [тяжелые времена], год [лихие годы перестрой-
ки], период, эпоха; ДЕР: денек [счастливые деньки].
день 3.4
Рабочий день; выходной день; день приема посетителей; По-
следний четверг каждого месяца – санитарный день; Втор-
ник и четверг – присутственные дни. 

ЗНАЧЕНИЕ. День А1 ‘Какой-либо день 2, предназначенный 
для деятельности, связанной с А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: день здоровья. 
 • КАКОЙ: библиотечный день
 Но суббота и воскресенье были трудными днями, хотя он 

и любил утренники (Д. Трускиновская). Боцман очень устал 
за эти дни подготовки к выходу и даже на вид потерял энное 
количество веса (В. Аксенов). На следующий день Годунов 
сам появился на станции «Скорой помощи» – как раз к концу 
Юриного рабочего дня, который длился ровно сутки (А. Бер-
сенева). Трудовой день в них [трудовых коммунах] длился 18–
20 часов – вся жизнь людей состояла из выращивания риса 
(«Зеркало мира», 2012). 
день 4 
Ребенку семь дней; щенок пяти дней от роду; Ему исполни-
лось десять дней; В семь дней он уже улыбался. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица измерения возраста живых существ, 
равная дню 1.1’. 
КОНСТРУКЦИИ. Выступает в синтаксической функции пер-
вого актанта связки, второй актант которой стоит в форме 
ДАТ, указывая на возраст живых существ или время суще-
ствования артефактов: Дочке всего семь дней; Цыпленку три 
дня. 
 Вернулся […] в Москву, когда Катерине было сорок дней 

и вид у нее был уже весьма презентабельный (С. Спивакова). 
Я хожу по комнате с плачущей Анечкой на руках (ей всего 
несколько дней) (Р. Нахапетов). 
АНА: неделя, месяц, год. 
дни 5, только в форме МН; высок. 
До скончания дней моих; Дни ее сочтены; Брат окончил свои 
дни в ссылке.
ЗНАЧЕНИЕ. Дни А1 ‘Жизнь лица А1’. 
  По аналогии – о времени функционирования обществен-

ных институтов: Дни этого правительства сочтены. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дни моего мужа.
 • ПРИТЯЖ: мои дни.
  Подчиненное притяжательное местоимение чаще стоит по-

сле существительного, к которому относится: Подходят дни 
мои к концу, / И зорь осенних позолоту / Сокрыла ночи пелена 
(Н. Крандиевская).
 Он дал обет молчания до конца своих дней (М. Горький). 

Я не имею возможности теперь непосредственно руково-
дить Добровольческой армией, но до конца дней моих она 
останется родной и близкой моему сердцу (А. Деникин). Ему 
не придется порадоваться нашей гибели. Дней его осталось, 
как стрел в колчане после доброй войны (А. Григоренко). 
СИН: жизнь, век.
◊ вчерашний день ‘то, что принадлежит прошлому и не со-
ответствует современному состоянию’: Эта теория – вчера-
шний день нашей науки; Считая, что О. М. уже уничтожен 
и растоптан, что он, как говорится, уже «вчерашний день», 
начальство не стало искать рукописи (Н. Мандельштам); 
завтрашний день ‘будущее’: Какова будет эта культура 
завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого, – могу 
лишь гадать (М. Гаспаров); добрый день! формула привет-
ствия, используемая в дневное время; черный день ‘трудный 
период жизни, время неудач’: Ирина могла на свою зарплату 
снимать жилье, питаться и еще откладывать на черный 
день (В. Токарева); полярный день ‘отрезок времени, когда 
солнце на территориях близких к полюсам не уходит за го-
ризонт более суток’: Полярный день и полярная ночь длятся 
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на полюсах Земли по полгода («Вокруг света», 2004.06.15); 
день-деньской ‘весь день’: Лежала день-деньской на диване 
в его кабинете, закутавшись в пледы (В. Аксенов); устар. 
третьего дня ‘позавчера’: Третьего дня ему на голову не-
ожиданно свалился гонорар за давнюю статью, о которой 
он позабыл (Т. Устинова); наши дни ‘настоящее время’; Я не 
устану твердить, что люди Ренессанса, прославленные ха-
рактеры Возрождения много уступают людям наших дней 
в духовной силе, крупномасштабности, нравственном ве-
личии (В. Шаламов); Уже написан Вертер, / А в наши дни 
и воздух пахнет смертью, / Открыть окно – что жилы 
отворить (Б. Пастернак); день ангела ‘праздник святого, 
имя которого кто-либо носит’; на днях ‘за несколько дней 
до или через несколько дней после момента речи’: На днях 
привезли картошку; На днях приедет отец; повестка дня 
см. ПОВЕ ́СТКА; пять <шесть, семь…> раз на дню <за ́ 
день> ‘пять <шесть, семь…> раз в течение одного дня, что 
много’: В том месте […] правила нарушаются десятки раз 
на дню, если поблизости нет «гаишников» (А. Константи-
нов); изо дня ́ в день <и ́зо дня в день> ‘одинаковым обра-
зом каждый день в течение долгого времени’: Пять месяцев 
изо дня в день я ходил ночевать к ней (Ф. Абрамов); день 
за днем ‘каждый день в течение долгого времени’: Так день 
за днем я разбирал эти дневники (В. Каверин); день ото 
дня ‘в каждый следующий день интенсивнее, чем в пре-
дыдущий’: Понемногу, день ото дня я становилась бойчее, 
начинала дерзать (И. Грекова); со дня на ́ день А1 а) ‘А1 
скоро, в один из ближайших дней’: Со дня на день ждали 
гостей; б) ‘не делать А1 сразу, вновь и вновь откладывая 
это действие на следующий день’: Он со дня на день соби-
рался снять с танка вооружение и выкинуть его к чертям 
собачьим, но все как-то руки не доходили (В. Кунин); день 
в день а) ‘в ту же дату другого года, другого месяца или в тот 
же день недели’: Маргарита […] вспоминала, как ровно год, 
день в день и час в час, на этой же самой скамье она сидела 
рядом с ним (М. Булгаков); Доктор был человек слова: через 
неделю, день в день он был у меня (Н. Шмелев); б) ‘точно 
в назначенный день’: Он вернулся, как и обещал, третьего 
февраля, день в день; не по дням, а по часам ‘очень быстро’; 
ясно как божий день ‘совершенно ясно’; искать вчера-
шний день ‘пытаться вернуть то, что осталось в прошлом 
и не может быть в настоящем’. [О. Б.] 

ДЕ́НЬГИ, СУЩ; ЖЕНСК, МНОЖ; де́нег, деньга́м и устар. 
де ́ньгам.
деньги 1
Деньги он хранил в правом ящике стола; Эмиссия наличных 
денег осуществляется Центральным банком; У южноамери-
канских племен деньгами служили ракушки и жемчужины.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшие предметы (чаще всего из бумаги 
или металла), создаваемые государством A1 и признаваемые 
на территории A1 универсальным эквивалентом стоимости 
различных товаров и услуг, на каждом из которых есть число, 
указывающее его ценность’.
А1 • КАКИЕ: белорусские деньги.
 • РОД: деньги Израиля. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бумажные <металлические, медные, се-
ребряные> деньги; крупные <мелкие> деньги; старые <но-
вые> деньги; фальшивые деньги, меченые деньги; пачка денег; 
мешок денег, кошелек с деньгами, тарелочка для денег; экви-
валент денег; печатать деньги, чеканить деньги; разменять 
деньги, обменять деньги; отсчитывать деньги, считать 
деньги [см. тж. ◊], пересчитывать деньги. 

 Платят им только золотом, бумажных денег они не бе-
рут (В. Каверин). Газету сняли, но в пачке оказались не руб-
ли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с 
изображением какого-то старика (М. Булгаков). Глебов 
пошевелил пальцами в кармане брюк, нащупывая деньги 
(Ю. Трифонов). О, мне эти интеллигенты: кто же деньги 
кладет в чемодан! (В. Шукшин). Кассирша менять деньги 
отказалась, резонно заметив, что мелочь ей нужна больше, 
чем мне (В. Токарева).
СИН: разг. денежка [‘монета’: старинная денежка], налич-
ные, наличность, разг. нал, сленг бабки, сленг бабло, сленг 
башли, разг. чистоган, шутл. презренный металл; АНА: моне-
ты; мелочь; золото; серебро; ассигнация; купюра; банкнота; 
чек; вексель; облигация; ДЕР: деньжищи; денежный. 
деньги 2
За такую работу платят много денег; Ремонт стоит <тре-
бует> больших денег; За деньги они готовы на все; Куда ухо-
дят деньги?; Не в деньгах счастье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ресурс, выраженный в определенном количе-
стве денег 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Вид денег: наличные деньги, живые деньги; безналичные 
деньги, электронные деньги; местные деньги, на наши деньги 
‘в нашей валюте’.
Количество денег: разумные деньги; хорошие <неплохие> 
деньги; большие <немалые, огромные, гигантские, колоссаль-
ные, сумасшедшие, бешеные> деньги; мизерные деньги, смеш-
ные деньги; последние деньги; куча денег; за любые деньги; 
Двести рублей – не деньги.
Источник денег: на свои <на папины> деньги; вырученные 
деньги, награбленные деньги, казенные деньги, бюджетные 
деньги, карманные деньги; легкие деньги, шальные деньги. 
Предназначение денег: деньги на что-л.; деньги под что-л.; 
свободные деньги; Деньги идут (на что-л.).
Получение денег: зарабатывать деньги, получать деньги, 
занять денег, обратить (что-л.) в деньги, найти деньги (на 
что-л.).
Использование денег: копить деньги, экономить деньги; пла-
тить деньги; одалживать деньги, вкладывать <инвестиро-
вать> деньги (во что-л.), выделять деньги (на что-л.); тра-
тить деньги, транжирить деньги, сорить <швыряться> 
деньгами, бросать <кидать, швырять> деньги на ветер; 
посылать <переводить> деньги (кому-л.); играть на деньги; 
пропивать деньги.
Наличие денег: располагать деньгами; (кто-л.) с деньгами 
<при деньгах>; Денег девать некуда (кому-л.); Деньги заве-
лись <водятся> (у кого-л.), С деньгами туго (у кого-л.).
Недостаток денег: сидеть без денег, нуждаться в деньгах, ни 
копейки денег; Денег в обрез; Денег не хватает; Нет (таких) 
денег.
 Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей 

(В. Шаламов). Денег он получал в месяц тридцать рублей – 
на три килограмма сахара, и то не наличными (А. Солжени-
цын). Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него 
были (В. Шукшин). Денег больших переводческая работа 
в Америке не сулит (С. Довлатов). Бутылки сдам, на эти 
деньги куплю вина (В. Белов). Я вам плачу деньги, а вы делай-
те свое дело (Е. Попов).
СИН: разг. деньжата, разг. деньжонки, разг. мещанск. де-
нежка [‘деньги’: Денежка-то на счет капает], обиходн. 
уходящ. деньга ́, финансы, капитал, средства, фонды, сленг 
бабки, сленг бабло, сленг башли; АНА: валюта; сумма; сбе-
режения; гроши; копейки [Получал сущие гроши <копейки>]; 
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разг.-сниж. шиши [На какие шиши?]; разг.-сниж. кровные 
[Купил на свои кровные]; ДЕР: деньжищи, безденежье, де-
нежный.
◊ считать деньги ‘не тратить деньги зря’: Они [шведы] 
считают деньги даже более тщательно, чем ставшие об-
разцом расчетливости немцы («Наука и жизнь», 2007); счи-
тать деньги в чужом кармане неодобр. ‘проявлять чрезмер-
ный интерес к количеству денег у других людей’: Считать 
деньги в чужом кармане – дело вроде бы не вполне приличное, 
но увлекательное, особенно когда речь идет о кармане чи-
новника («Родина», 2011); отмывать деньги ‘легализовать 
деньги, полученные незаконным путем’: Но у нас к органи-
зациям, заявляющим, что они делают что-то бескорыст-
но, в частности к благотворительным фондам, привыкли 
относиться с настороженностью. Дескать, отмывают 
деньги («Русский репортер», 2012); делать деньги на A2 ‘по-
лучать деньги, используя имеющийся ресурс A2, что часто 
оценивается отрицательно’: Прошло уже почти восемь лет 
с момента гибели принцессы Дианы, а предприимчивые люди 
по-прежнему пытаются делать деньги на скандалах, связан-
ных с ее именем («Труд-7», 2005.06.30); грести деньги лопа-
той см. ЛОПА ́ТА; Денег куры не клюют у A1 ‘У A1 очень 
много денег’: Они все уверены, что у меня денег куры не клю-
ют. И все просят: дай, дай… (А. Гладилин); шутл. Деньги 
на бочку! ‘требование немедленно заплатить’: Но сначала 
верните то, что заняли у нас. Деньги на бочку. До последнего 
цента («Известия», 2002.12.19); Деньги не пахнут ‘Наличие 
денег важнее этической оценки их источника’: Вы поддер-
живали режим, который ограбил вашу семью, выбросил вас 
за границу, убил вашего отца? Что, деньги не пахнут? («Со-
вершенно секретно», 2003.09.01); Деньги к деньгам (льнут 
<липнут, идут>) ‘Обладание большими деньгами влечет 
за собой получение новых денег’: – Все ей, голубушке, остав-
лю. – Выходит – деньги к деньгам, богатство к богатству 
(П. Москвин); Деньги счет любят см. СЧЁТ; Уговор доро-
же <устар. лучше> денег см. УГОВО ́Р. [Б. И.] 

ДЕПУТА́Т, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Депутаты парламента <горсовета, Архангельской област-
ной думы>; депутаты от Хакасии <от партии Труда>; 
За проголосовали 367 депутатов, против – пятеро.
ЗНАЧЕНИЕ. Депутат от A2 в A3 ‘Человек, избранный члена-
ми сообщества A2 или жителями территории A2 в выборном 
органе власти A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • от РОД: депутат от Демократической партии <от 

Центрального округа>.
А3 • РОД: депутат Думы <законодательного собрания, Кон-

гресса>.
КОНСТРУКЦИИ. 
1. В случае, если речь идет о женщине-депутате, согласован-
ное определение и сказуемое обычно имеют форму ЖЕН: 
Раненая депутат конгресса Габриэль Гиффордс пошла на по-
правку («Известия», 2011.01.21). – Послушайте, – рассерди-
лась депутат, – я прошу разговаривать со мной другим то-
ном! (А. Львов).
2. Может выступать в конструкции с приложением, указываю-
щим на принадлежность к определенной партии: депутат-
коммунист, депутат-аграрий.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Народный депутат; бывший депутат, 
экс-депутат; мандат депутата, статус депутата, полно-
мочия депутата; кандидат в депутаты; помощник депута-
та; выборы депутатов, съезд депутатов; идти в депутаты, 

баллотироваться в депутаты; избрать <выбрать> депута-
тов, отозвать депутата; ист. Совет рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов.
 В московском аэропорту около хорошо знакомого мне де-

путатского входа (несколько лет я была депутатом Верхов-
ного Совета СССР) меня уже ждала машина (И. Архипова). 
На трибуне степенно перетаптывался депутат патриоти-
ческой парламентской фракции (З. Прилепин). Президент 
внес в Государственную думу закон об избрании депутатов 
Думы только по партийным спискам («Эксперт», 2004.12.13). 
Нынешнюю неделю депутаты Государственной думы рабо-
тают в избирательных округах, так что бурных дебатов 
вокруг перелицованных законопроектов пока не предвидится 
(«Независимая газета», 2003.06.10). Депутат Государствен-
ной Думы не может быть депутатом иных представитель-
ных органов государственной власти и органов местного са-
моуправления (Закон РФ).
СИН: журн. народный избранник, журн. парламентарий; 
АНА: сенатор; делегат; представитель; уполномоченный; 
посланник; эмиссар; журн. законотворец; ДЕР: депутат-
ство; депутация; депутатский. [Б. И.] 

ДЁРГАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает, НЕСОВ; СОВ дёрнуть, кроме 
2.1 и 3.

дергать 1.1 ‘резко тянуть за предмет’: дергать леску.
дергать 1.2 ‘резко тянуть за часть тела’: дергать кота за хвост.
дергать 2.1, разг. ‘выдергивать’: дергать морковку из грядки.
дергать 2.2, разг. перен. ‘внезапно вызывать’: дергать с работы 
в милицию.
дергать 3, разг. ‘постоянно теребить’: дергать занятых людей 
по пустякам.
дергать 4 ‘дрыгать’: дергать головой <руками и ногами>.
дергать 5, разг.-сниж. ‘выпить спиртного’: Давай дернем по рю-
мочке.
дергать 6, прост. ‘бросаться бежать’: Хулиганы дернули в подво-
ротню.

дергать 1.1
Рыбак взялся за леску и дернул; Эту ручку надо не дергать, 
а крутить; Тяни плавно, не дергай. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергает A2 ‘Человек A1, взяв и держа пред-
мет A2, резким движением пытается переместить его в на-
правлении, противоположном тому месту, где A2 закреплен’ 
[по аналогии – о животных в роли A1: Профессор сообщил, 
что она [собака] пользуется «туалетом», как воспитанный 
человек, и даже воду за собой спускает, дергая цепочку зуба-
ми (Ю. Герман)]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дергать вожжи <рычаг тормоза, стоп-кран>.
 • за ВИН: дергать за веревку <за ниточки, за кольцо> 

[A2 – обычно выступающая часть другого объекта, 
на который направлено воздействие].

 Если не открылся главный парашют, нужно дернуть коль-
цо запасного (А. Зиновьев). Несколько раз кто-то дергал двер-
ную ручку (А. Геласимов). Я аккуратно дергал за веревку, раз-
двигая и задвигая самодельный занавес (В. Катаев). Чемодан 
на антресолях за что-то зацепился, ни туда, ни сюда сдвинуть 
его не получалось, сколько Варя ни дергала (О. Новикова). Они 
дергали пальто изо всех сил, каждый к себе (Э. Рязанов). 
СИН: рвать, разг. дергануть; АНА: тянуть, тащить. 
дергать 1.2
Дергать отца за полу пиджака; Мальчишки дергали девчонок 
за косички. 
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ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергает A2 ‘Человек A1, взяв и держа часть 
A3 тела или одежды существа A2, резким движением пытается 
изменить положение A3, чтобы заставить A2 реагировать’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дергать кошку.
A3 • за ВИН: дергать за хвост.
 И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савель-

ич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали» 
(А. С. Пушкин). Андрей почувствовал, как Хан дергает его 
за рукав (В. Пелевин). Снова я засыпаю. Кто-то дергает 
меня за ногу (В. Шаламов). Мама начала веселить внучку 
так, как веселила внука, – громко петь песни, дергать за ногу 
и за руку, корчить рожицы и бить ложкой о тарелку (М. Тра-
уб). Мячик ударяется в стену, отскакивает и закатывается 
под диван. Я дергаю няню за юбку: – Мячик под диваном… 
(А. Мариенгоф).
СИН: теребить; АНА: тянуть. 
дергать 2.1, разг., СОВ несобств. выдернуть.
Дергать свеклу из грядки; дергать сено из стога.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергает A2 из A3 ‘A1 резким однократным 
движением вытаскивает объект A2, закрепленный в про-
странстве A3’ [A2 обычно растет в A3]. 
  Уходящие расширенные употребления применительно 

к удалению зубов: В цирульнях бреют, мылят, дергают зубы 
(М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дергать морковку.
А3 • из РОД: дергать из земли.
 Пунька спит. А птицы из него шерсть дергают (Е. Чару-

шин). Она время от времени встает, ходит по участку, со-
бирает веточки, дергает траву, складывает из невзрачных 
цветков букетик (А. Найман). В тех же вологодских говорах 
привычно звучит сочетание слов рвать лен. […] Костромичи 
обычно говорят теребить лен. Хотя в том и в другом случае 
речь идет о дерганье льна (лен не жнут и не косят, а именно 
дергают) (В. Барашков). Любила играть в «казаки-разбойни-
ки» и вместе с двоюродными сестрами совершать налеты 
на огороды: дергать репку и обрывать горох («Вечерняя Мо-
сква», 2002.01.10).
СИН: выдирать, рвать, разг. драть, с.-х. теребить; АНА: 
удалять; вынимать; вытаскивать; вытягивать; снимать 
(яблоки); копать (картошку). 
дергать 2.2, перен. разг. 
Обстановка нервная, наших то и дело дергают к начальнику; 
Прямо из отпуска посла резко дернули в Москву.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергает A2 из A3 в A4 ‘Человек A1 внезапно 
вызывает человека A2, требуя прибыть из места A3 в место 
A4 – как бы дергает 2.1 A2 из A3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дергать сотрудников.
А3 • из РОД: дергать из университета.
 • с РОД: дергать с работы.
А4 • КУДА: дергать в милицию <на собрание, к начальству>.
 Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, за-

местители дергают столоначальников (А. Солженицын). 
Вспомни, как оно было в университете, всех щупали, всех – 
на вшивость, дергали одного за другим (Е. Чижова). И дело 
было не такое сложное, чтобы парней лишний раз с работы 
дергать (Н. Леонов). А тут срочно дернули на чрезвычайное 
происшествие, и он переоделся лишь отчасти (М. Баконина). 

Смородина несколько раз дергали в РУВД («Криминальная 
хроника», 2003.07.08). 
СИН: вызывать, затребовать; АНА: таскать. 
дергать 3, СОВ нет; разг.
Врач занят, не хочется дергать его по пустякам; Не нерви-
руй меня, не дергай зря.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергает A2 ‘Человек A1 обращается к чело-
веку A2, претендуя на его внимание и отрывая его от того, чем 
он занят’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дергать начальника <родителей>.
 Задача поставлена – выполняй! Все! И не дергай меня 

со всякой ерундой! (А. Белозеров). Пиши спокойно. Я тебя 
дергать не буду, не волнуйся (Д. Каралис). Да и Соня просила 
не дергать ее на работе по мелочам (М. Вишневецкая). Я же 
их заставлял искать лекарства, постоянно теребил и дергал 
(В. Фетисов).
СИН: теребить, разг. приставать, разг. лезть [с расспроса-
ми]; АНА: торопить; отрывать; отвлекать; разг. действо-
вать на нервы; нервировать; мучить; досаждать; раздра-
жать; наседать; ДЕР: задергать. 
дергать 4
После контузии он дергает щекой; Во сне пес иногда дергал 
задней лапой.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергает A2 ‘Существо A1 делает резкие не-
произвольные движения в разных направлениях частью A2 
своего тела’. 
  В форме СОВ значит ‘сделать резкое движение частью A2 

своего тела’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: дергать бровями <плечом, кадыком>.
 Пряхина схватила лист и с отвращением стала засо-

вывать его в сумочку, дергая ртом (М. Булгаков). На всю 
жизнь осталась дурная привычка иногда вдруг дергать го-
ловой, особенно, когда волнуюсь (М. Шишкин). – Но хотела 
бы я знать, – сказала она вдруг задумчиво, – где его так из-
уродовало, что он дергает щекой? (Ю. Домбровский). Дядя 
Вася лежал на полу, хрипел и дергал ногами (А. Городницкий). 
Решая задачу, она блуждала взглядом по потолку, шевелила 
губами и дергала рукой, словно чертила мелом (В. Войно-
вич). Он протянул руку, но собака, заворчав, дернула мордой 
и клацнула зубами (Ю. Трифонов).
СИН: дрыгать; АНА: двигать; шевелить; прядать (ушами); 
хлопать [ресницами, крыльями]; играть (мускулами); КОНВ: 
дергаться; ДЕР: дерганый. 
дергать 5, преим. в форме СОВ; разг.-сниж.
Дернем по рюмочке; Решили дернуть по одной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выпивать какое-то количество A2 алкогольного 
напитка A3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дернуть рюмку (коньяку).
 • по ДАТ: дернуть по стаканчику.
А3 • ПАРТ: дернуть водочки.
 Крестьяне стали поразвязней, «дергали» рюмку за рюм-

кой (В. Шишков). А я хотел с вами водочки дернуть (Т. Мос-
пан). Давай дернем еще по одной, да я пойду, не буду отвле-
кать тебя (В. Левашов).
СИН: разг.-сниж. дерябнуть, разг.-сниж. хватить, разг.-сниж. 
вдарить, разг.-сниж. хлопнуть, разг.-сниж. тяпнуть, разг.-
сниж. жахнуть, разг.-сниж. дербалызнуть, сленг накатить.
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дергать 6, преим. в форме СОВ, разг.-сниж.
Парни мигом дернули во двор; А может, дернем в Питер 
в выходные? 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергает из A2 в A3 ‘Человек A1 быстро на-
чинает перемещаться из места A3 в место A2 или в сторону 
A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: дернуть на улицу <в поле, подальше>.
А3 • ОТКУДА: дернуть с зоны <с уроков, из страны>.
 Посмотрим, может и в самом деле к предводителю дер-

нуть (Л. Н. Толстой, БАС). Ведь там до этого чехи были, 
может, он к ним и дернул, а? (Ю. Домбровский). Пашка со-
брался было дернуть вдогонку за девушкой, но Петр Ивано-
вич придержал его (С. Каледин). – Да, дергаем, – сказал Вася 
Заяц, и вся компания устремилась наружу, не пробыв в поме-
щении и десяти минут (А. Ростовский). Парень на «мерседе-
се» дернул с места происшествия, но на следующее утро был 
выловлен («Домовой», 2002.10.04). 
СИН: рвануть, дать деру; АНА: убежать, побежать, 
умчаться. 
◊ дергать током см. ТОК; Черт дернул (кого-л). см. ЧЁРТ. 
[Б. И.] 

ДЁРГАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается, НЕСОВ; СОВ дёрнуться, 
кроме 2.2 и 2.3.

дергаться 1.1 ‘делать резкие движения’: Не дергайся, лежи спо-
койно!
дергаться 1.2 ‘часто менять положение’: У него дергается веко.
дергаться 2.1 ‘рвануться’: Лейтенант дернулся к пистолету.
дергаться 2.2, разг. ‘нервничать’: Не дергайся так из-за этой ра-
боты.
дергаться 2.3, разг. ‘суетиться’: Я решил не дергаться и просто 
подождать.

дергаться 1.1
Он был возбужден, то и дело дергался; Не дергайся, лежи 
спокойно! 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергается ‘Существо A1 делает частые рез-
кие движения, обычно непроизвольно’. 
  В форме СОВ значит ‘сделать резкое движение’.
 – Он дергался в детстве, был, как теперь говорят, при-

падочный (Ю. Олеша). И Димка, уткнувшись лицом в полу-
шубок, зарывшись глубоко в поддевку, дергался всем телом 
и плакал беззвучно, но горько-горько (А. Гайдар). Во входную 
дверь негромко постучали условным стуком. Все сидящие 
дернулись, как от вскрика (В. Шукшин). – Ах нет, нет, – бо-
лезненно дернувшись, ответил гость, – я вспомнить не могу 
без дрожи мой роман (М. Булгаков). Пока прокурор произно-
сил свою речь, Ермолкин дергался и ерзал на стуле (В. Войно-
вич). Найда ложится в теплом углу у печки и спит тревожно, 
дергается, лает, перебирает лапами во сне (Ю. Коваль). 
СИН: дрыгаться; АНА: вихляться; вилять; ерзать; отпря-
нуть. 
дергаться 1.2
От волнения у нее дергался рот; От удара голова его дерну-
лась; Поезд дернулся и медленно двинулся вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергается от A2 ‘Объект A1 часто резко ме-
няет положение по причине A2’. 
  В форме СОВ значит ‘резко изменить положение по при-

чине A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Подбородок дергался.
А2 • от РОД: дергаться от страха.

 • в ПР: дергаться в конвульсиях <в судорогах>.
 • КАК: конвульсивно <судорожно> дергаться.
  Если A1 – часть тела существа, используется конструкция 

вида У пациента дергался глаз. 
 Тогда же у него начался тик… Все время дергалось веко 

(Г. Щербакова). В углу веранды возле небольшого телефона 
дергался, прыгал и колотился о стену подвязанный к веревке 
бронзовый колокольчик (А. Гайдар). При чтении брови его то 
чуть дергались вверх, то сжимались к переносице (М. Шиш-
кин). Он научил меня прицеливаться и, задержав дыхание, 
спускать курок плавным движением пальца, чтобы в момент 
выстрела оружие не дергалось (Б. Левин). Земля стала дер-
гаться и качаться, сильный ветер ударил в наш чум и повалил 
его («Техника – молодежи», 1977). Они же тянули изо всех 
сил, и статуя начала дергаться туда-сюда («Вокруг света», 
1990).
СИН: дрыгаться, подергиваться; АНА: содрогаться; КОНВ: 
дергать [У него дергался подбородок ≈ Он дергал подбород-
ком]; ДЕР: судорога, конвульсия, тик, спазм. 
дергаться 2.1, преим. в форме СОВ.
Я дернулся было возразить, но все-таки промолчал. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дернулся к А2, чтобы А3 ‘Человек А1 сделал 
резкое движение в направлении A2 с целью A3’. 
  Метонимические употребления применительно к части 

тела в роли А1: Как всегда в минуты волнения, рука Ивана 
Дмитриевича дернулась к правой бакенбарде, чтобы запле-
сти ее в косичку (Л. Юзефович).
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: дернуться вверх <вперед>; дернуться к писто-

лету <навстречу отцу>.
A3 • ИНФ: дернуться снять трубку.
 • чтобы ИНФ: дернуться, чтобы ответить.
 И вот старпом непроизвольно дернулся к ящику стола, где 

рябина, чтобы посмотреть инструкцию на этикетке, но пой-
мал себя на этом предательском движении и застопорился 
по дороге (В. Конецкий). Она дергается встать к умывальни-
ку и все вспоминает (Г. Щербакова). – Осторожно, – закричала 
Вета, – краской закапаешь! И даже дернулась взять кисточку 
(М. Трауб). – Что за вздор! – Яков Борисович дернулся уходить. – 
Что ж уходить? (Б. Евсеев). Левая рука потянулась к замку, 
правая предательски дернулась к цепочке (Е. Прошкин). 
СИН: разг. рвануться, броситься; АНА: податься, сделать 
движение.
дергаться 2.2, СОВ нет; разг.
Маме позвони, чтобы не дергалась, что тебя нет; Не дергай-
ся ты так из-за этой работы, все наладится.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дергается из-за A2 ‘Человек A1 находится 
в очень тревожном состоянии по причине A2, как бы дергаясь 
1.1 от волнения’. 
А1 • ИМ.
А2 • из-за РОД: дергаться из-за разных проблем.
 Но вероятность ареста все-таки была невелика. И, 

значит, дергался Солженицын из-за другого (А. Архан-
гельский). Ну, она, конечно, дергалась всю дорогу, что 
сорвется (М. Палей). Оказалось, я не мог за ними вести 
камеру – так волновался. Я в спорте так не дергался перед 
собственным выступлением (Н. Бестемьянова). В полнолу-
ние большинство из нас дергаются по пустякам, конфлик-
туют, не могут найти себе места («Семейный доктор», 
2002.10.15). Я весь день дергалась на работе – как она 
там? («Даша», 2003). 
СИН: волноваться, беспокоиться, изводиться, разг. пережи-
вать, разг. нервничать; АНА: сидеть как на иголках; места 
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себе не находить; разрываться от желания (что-л. сделать); 
не сидеться (кому-л.); ДЕР: издергаться. 
дергаться 2.3, СОВ нет, разг.
Сиди дома и не дергайся, без тебя все сделают; Что ты дер-
гаешься зря, все равно ничего не выйдет. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Считая, что ситуация требует от него действий, 
человек A1 все время делает что-то, причем говорящий счита-
ет эти действия излишними или неправильными’. 
КОНСТРУКЦИИ. Чаще употребляется в отрицательных и во-
просительных предложениях: Не дергайся!; Зачем ты дерга-
ешься?; Стоит ли дергаться? 
 В общем, я решил не дергаться и потерпеть еще четыре 

года – до диплома (В. Белоусова). Самые умные из них гово-
рили: нас же еще не гонят, чего нам дергаться? (В. Быков). 
Мой совет: не дергайся, не трать время зря, тебя все равно 
не зарегистрируют в качестве кандидата (А. Тарасов).
СИН: разг.-сниж. рыпаться, суетиться. [Б. И.] 

ДЕРЕВЕ́НСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
деревенский 1.1
Деревенские избы <постройки>; деревенские жители. 
ЗНАЧЕНИЕ. От деревня 1.1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревенские дети <мальчишки>, дере-
венские мужики <бабы>; деревенский пастух <священник>, 
деревенский дурачок; деревенская улица, деревенский клуб 
<магазин>, деревенская школа, деревенское кладбище; дере-
венская свадьба, деревенские посиделки; деревенская глушь; 
деревенское детство; деревенская проза. 
 Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо 

барского двора (А. С. Пушкин). Глянул дед да так и обмер: 
все деревенские свиньи на его же полосе картошку копают 
(М. Пришвин). Живет он с женой в хорошем деревенском 
доме, с верандой для отдыха, увитой виноградом; при доме 
есть и хозяйство (В. Маканин). Поезд проносится мимо 
бревенчатых деревенских домиков и кирпичных заводов 
(В. Гроссман). Ты человек городской, я деревенский (И. Гре-
кова). 
АНА: сельский. 
деревенский 1.2
Деревенские манеры; деревенская идиллия; деревенская 
жизнь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для деревни’.
 Странно, что в исходе двадцатых посреди Москвы эти 

пролетарские дети имели вполне деревенский вид (Ю. На-
гибин). Она забытым деревенским жестом вытерла руки 
об фартук (Г. Щербакова). Хотя имя у него дурацкое, де-
ревенское какое-то (Т. Тронина). Может, недаром посмеи-
валась Гавана над деревенскими представлениями отца 
(Ю. Буйда). Платок на Инне Григорьевне был деревенский, 
но все прочее абсолютно городское и даже очень модное 
(А. Кабаков).
АНА: сельский; местечковый; крестьянский; простонарод-
ный; простецкий; провинциальный; АНТ: городской; ДЕР: 
по-деревенски. 
деревенский 2, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; разг.-
сниж.
Деревенские над городскими смеются; Деревенские картош-
ку привезли. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, живущий в деревне’.
  Лицо женского пола называется деревенская.
 Я считаю – государство и с городских и с деревенских 

многовато берет (В. Гроссман). Уж хоть бы не говорили, раз 
за родню нас не признаете. Городские стали, была охота вам 

с деревенскими знаться! (В. Распутин). Откуда здесь склад 
горючего? – Военный. Сегодня на рынке говорили… Один де-
ревенский нашел (О. Дивов).
СИН: деревня, разг.-сниж. деревенщина; АНТ: городской. 
[Б. И.] 

ДЕРЕ́ВНЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН дере ́вни, дереве́нь, дерев-
ня́м.
деревня 1.1
Он вырос в глухой сибирской деревне; В некоторых деревнях 
нашего района после грозы перебои с электричеством; Лето 
дети проводили в деревне.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшая территория с домами, в которых жи-
вут люди А1, обычно занятые сельским хозяйством, являю-
щаяся частью более крупной территории A2’.
  1. Деревня обычно имеет название: деревня Ивановка <Гор-

ки, Красные Петухи>.
2. Коннотации: низкий уровень развития: разг.-сниж. дере-
венщина, см. тж 2.2; тесное общение: Там не очень большая 
русская колония. Все друг друга знают, как в деревне (Е. Ко-
зырева); А тут же как в деревне, все про всех все знают 
(А. Берсенева); – Мы здесь как в деревне живем. Стихнет 
вечером, ну и начинаем с соседями перезваниваться: ты что 
обедал, да кто у тебя был, да к кому пойдешь, да что тебе 
начальство сказало (В. Гроссман), см. тж ◊. 
3. Иронические употребления применительно к городам (по 
коннотации низкого уровня развития): Париж не в пример 
лучше белокаменной, которая, как ни крути, остается бес-
системно распланированной большой деревней (И. Ильф, 
Е. Петров); Он написал интересную книгу «Бумеранг», где 
едко высмеял Канберру – скучнейшую деревню, потерянный 
город, единственную в мире столицу, где чиновники по дороге 
со службы могут собирать грибы и стрелять кроликов с бал-
кона (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: моя <наша> деревня.
A2 • РОД: деревня Демянского района Новгородской обла-

сти. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В деревне <в деревню>, уходящ. на де-
ревне <на деревню>; на краю деревни; заброшенная деревня; 
окрестные деревни, дальние деревни; cеверная русская дерев-
ня; горная <приморская> деревня; сербские <филиппинские> 
деревни; деревня в десять дворов; другой <дальний> конец 
деревни; жители деревни; улица <околица> деревни; жить 
<поселиться> в деревне, быть родом из деревни, вырасти 
в деревне.
 Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка 

(В. Шукшин). Ирина с Алей поселились в их двухкомнатной 
квартире, в районе Братеева. Братеево – название бывшей 
деревни (В. Токарева). Мне надо молодую жену к родителям 
в деревню свозить (А. Геласимов). Вся полосухинская род-
ня была тверская, но из разных деревень – из материнской 
и отцовской (Л. Улицкая). Девять с половиной часов мы еха-
ли в поезде, а затем, от станции до деревни, еще три часа 
на попутном грузовике (А. Алексин). Глядя на сегодняшнюю 
Ирландию, трудно себе представить, что […] еще 10 лет 
назад не во всех деревнях было электричество («Туризм и об-
разование», 2001.03.15).
СИН: деревушка, деревенька, селение; АНА: село; поселение; 
поселок; местечко; хутор; станица; аул; кишлак; сельская 
местность; ДЕР: деревенский.
деревня 1.2, МН нет.
Город и деревня; возрождение деревни; быт старой деревни.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Образ жизни, при котором живут в деревне 1.1’.
 Придется по-новому обратиться к природе, к сельскому 

хозяйству, к ремеслам. Город должен приблизиться к деревне 
(Н. Бердяев). Тома была городской девочкой, деревню нена-
видела, можно сказать, по личным причинам (Л. Улицкая). 
Я когда в комсомол поступал мальчишкой-пионером, меня 
спросили на комсомольском собрании: какая разница между 
городом и деревней? Я ответил: никакой… Меня поправили: 
будет никакой (Ф. Горенштейн).
деревня 2.1, МН нет.
Вся деревня высыпала на улицу; Вся деревня только об этом 
и говорит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жители деревни 1.1’ [обычно с определением 
весь].
 Будете искать, я на вас всю деревню подниму (В. Шук-

шин). Но вот-вот станет она кандидатом наук, и вся дерев-
ня скажет: для чего ж училась девка? – за агронома вышла 
(А. Солженицын). Там уже собралась вся деревня, а может, 
и все население острова (М. Панин). Но через час все Заре-
чье будет знать, что трактористы утопили машину, и на 
берегу соберется добрая половина деревни (А. Мусатов). Ру-
соголовый мальчик перед войной карандашиком так точно 
срисовывал по клеточкам усатого человека, что маленькая 
деревня ахнула (С. Есин).
деревня 2.2, МН нет, тж дерёвня, прост. неодобр.
Вот деревня, ничего не знает!; Ну ты деревня!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Невежественный человек, подобный, с точки 
зрения говорящего, жителю деревни 1.1’ [по коннотации низ-
кого развития].
 «Митрич», здоровенный, коренастый матрос и, судя 

по сизому носу, отчаянный пьяница, отвечает грубоватым 
голосом: – Деревня ты как есть глупая!.. (К. М. Станюкович). 
– Да как их едят-то, прах его возьми, – не знаю! – сокрушалась 
Маша Рыжова, с жадностью поглядывая на невиданный ею 
плод. – Ах, боже ты мой, вот деревня-то! (Л. Чарская). С нее 
что взять? Дура вот, деревня, словом сказать (Б. Житков). 
Разве можно оружие бросать? Да еще в бою… Эх, деревня… 
(А. и Б. Стругацкие).
СИН: разг.-сниж. деревенщина; разг. деревенский.
◊ глобальная деревня ‘мир, в котором распространение ин-
формации сильно упростилось благодаря развитию современ-
ных средств коммуникации’: Теперь человечество превраща-
ется в «глобальную деревню», где новость не просто узнаешь, 
но можешь увидеть, едва она случилась («Знание-сила», 
2003); Олимпийская деревня ‘район города, построенный 
для проживания участников Олимпийских игр’; потёмкин-
ские деревни ‘что-л. быстро созданное или видоизмененное 
лишь внешне, чтобы произвести хорошее впечатление на на-
чальство’: Не удивить петербуржцев и потемкинскими де-
ревнями, авральными работами по благоустройству города, 
покраской наскоро фасадов вдоль центральных транспорт-
ных магистралей («Вслух о…», 2003.06.09); на деревню де-
душке ‘по неопределенному или неполному адресу, не позво-
ляющему найти адресата’: Хотела написать письмо на школу, 
но получается, что письмо уйдет на деревню дедушке («Ком-
сомольская правда в Кирове», 27.01.11); первый парень на де-
ревне см. ПА́РЕНЬ. [Б. И.] 

ДЕ́РЕВО, СУЩ; СРЕДН; -а, МН дере́вья, -ев и высок. дерева́, 
дере́в, дерева́м.
дерево 1
У нас во дворе растет вековое дерево; За окном шумели дере-
вья; Мох на деревьях растет с северной стороны.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высокое многолетнее растение с твердым ство-
лом и ветвями’.
  1. У дерева три основные части: корень, ствол и крона.

2. Часто входит в состав названий деревьев: калифорнийское 
дерево, масличное дерево, фиговое дерево, чайное дерево. 
3. Некоторые виды растений, иногда называемых деревьями, 
с биологической точки зрения к деревьям не относятся: бам-
бук (многолетнее вечнозеленое растение), банан (многолет-
нее травянистое растение), денежное дерево (суккулентное 
растение).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокое дерево, прямое <стройное> де-
рево, могучее дерево, ветвистое <раскидистое> дерево, 
карликовое дерево, декоративное дерево [размер и форма]; 
лиственные <широколиственные>, хвойные <вечнозеленые> 
деревья [виды]; молодые <столетние> деревья [возраст]; здоро-
вое <больное, трухлявое> дерево, высохшее <засохшее, сухое> 
дерево; голые деревья [состояние]; плодовые <фруктовые> де-
ревья, корабельные деревья, ценные породы деревьев [исполь-
зование]; ствол <крона, ветви, листья, корни, кора> дерева, 
верхушки <макушки> деревьев, годичные <годовые> кольца 
деревьев [части]; в тени деревьев; посадить дерево, спилить 
<срубить> дерево, повалить дерево; залезть на дерево, лазить 
по деревьям; Деревья растут <произрастают> (где-л.); Дере-
вья цветут; Деревья шумят <качаются>; Деревья падают.
 Дождь брызгал косыми струями, под ногами хлюпало, 

мокрые листья срывались с деревьев в саду (М. Булгаков).  
– Вот акация, – указывал он на небольшое, цветущее сладким 
желтым цветом дерево, – одно из великих деревьев (Л. Улиц-
кая). А вот и сливовое дерево. Длинные, голые ветки, а какие 
на них бывали летом толстые, в голубоватой пыльце плоды 
(Ф. Искандер). Но Карповка теперь одета в гранит, деревья, 
посаженные по ее берегу после войны, выглядят почти сто-
летними (А. Битов). Клен – единственное дерево, из листьев 
которого составляют букеты (Ю. Коваль).
СИН: деревце, деревцо, устар. или высок. древо; АНА: куст; 
кустарник; ДЕР: древесный, древовидный; деревенеть; ден-
дро… [дендрология, дендропарк].
дерево 2, МН нет.
Дерево очень хорошо горит; Художник выложил узор из стек-
ла, дерева и камня; Дом будет одноэтажным, минимум кир-
пича, максимум дерева.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Твердые части деревьев как материал’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Под дерево ‘так, что объект напомина-
ет дерево’; кусок дерева; массив дерева; (мебель) светлого 
<темного, красного, орехового> дерева; резьба <резчик> 
по дереву, работать по дереву; облицевать <отделать> де-
ревом; постучать по дереву. 
 В Темгеневе каменных домов не знали, избы из дерева 

(А. Солженицын). Пахнет свежим деревом. Строительство 
еще не кончено, пол засыпан стружками (О. Сульчинская). 
Мать закрывает на ключ их массивную, с рифленым, закра-
шенным под дерево стеклом дверь (А. Мишарин). Шкаф 
был самый обыкновенный, двустворчатый, орехового дерева 
(В. Пьецух). На полированном красном дереве появились гру-
бые, свежие царапины (В. Белоусова). Теперь в отделанном де-
ревом салоне стало совсем уютно («За рулем», 2004.02.15). 
СИН: древесина; АНА: лес; дрова; бревно; брус; тес; доска; 
фанера; пиломатериал; ДСП [древесно-стружечная плита]; 
ДЕР: деревяшка; деревянный, древесный [древесная струж-
ка]; дерево… [деревообработка, деревообделочный]
дерево 3, мат. или спец.
Структуру предложения можно представить в виде дерева; 
В анализе данных используется дерево принятия решений.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Математический объект, схематическое изобра-
жение которого напоминает дерево’.
  1. Дерево – вид графа такой структуры, что между любой 

парой его вершин существует ровно один путь.
2. В сочетаниях родословное <генеалогическое> дерево (чело-
века A1) значит ‘схематическое представление рода A1 в виде 
дерева’ (чаще со словом древо).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двоичное <бинарное> дерево; ориен-
тированное <неориентированное> дерево; лингв. дерево 
зависимостей <составляющих>; дерево решений <собы-
тий>, деревья рубрикации; корень <вершины> дерева, узлы 
дерева.
 Пример построения дерева объектов представлен на ри-

сунке («Информационные технологии», 2004.04.26); Такие 
диаграммы представляются в виде графов, деревьев собы-
тий, функциональных сетей, карт потоков («Горная про-
мышленность», 2003.12.31).
АНА: граф; ДЕР: мат. поддерево [часть дерева, которая сама 
является деревом]; древесный; древовидный.
◊ анат. бронхиальное дерево ‘ветвистая структура бронхов’; 
не видеть за деревьями леса ‘уделять слишком много вни-
мания частным вопросам, а не целому’: Попытка «теорети-
ка» внести в общее понятие все частные признаки означает 
«за деревьями не видеть леса» (В. Ельмеев, В. Овсянников). 
[Б. И.] 

ДЕРЕВЯ́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
деревянный 1
Деревянные дома; деревянный мост; деревянная посуда; де-
ревянные игрушки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный из дерева’.
  1. Метонимические употребления применительно к искус-

ству изготовления из дерева: деревянное зодчество, деревян-
ная архитектура, деревянная скульптура.
2. Сочетание муз. деревянные духовые (инструменты) значит 
‘духовые музыкальные инструменты, раньше изготовлявшие-
ся исключительно из дерева, принцип игры на которых за-
ключается в переменном открытии отверстий на их корпусе’ 
[флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон и др.]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревянные палочки <бруски>; деревян-
ные ложки; деревянные украшения; деревянная мебель, дере-
вянный стол <стул>; деревянные полы <двери>; деревянная 
лестница; деревянные подмостки, деревянный настил; дере-
вянная обшивка <оснастка>; деревянная рама; деревянная 
ручка <рукоятка>; деревянный забор; деревянные постройки 
<домишки>.
 В городке было три гостиницы: деревянная, каменная 

и «люкс» (И. Грекова). Дача – деревянная, но крепкая (В. То-
карева). Гудение усилилось, и показались, становясь на ме-
сто ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные 
сооружения, состоящие из некрашеных крутых лестниц, пе-
рекладин, настилов (М. Булгаков). Деревянные, из некраше-
ных толстых досок скамьи, с написанными масляной краской 
номерами, терялись в полутьме (В. Гроссман). Настаивали 
вино в больших деревянных чанах (В. Астафьев). А я иду по де-
ревянным городам, / Где мостовые скрипят, как половицы 
(А. Городницкий).
АНА: дощатый; брусчатый; бревенчатый.
деревянный 2, перен.
Она молча, с деревянным лицом, прошла мимо; Пальцы стали 
непослушными, деревянными, никак не мог прикурить. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неестественно малоподвижный или невырази-
тельный, как бы сделанный из дерева’.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревянное лицо, деревянные пальцы 
<губы>; деревянный голос <тон>, деревянные интонации; 
деревянная поза <походка>. 
 – П… по вашим дорогам, – заговорил я деревянными си-

ненькими губами, – нужно п… привыкнуть ездить… (М. Бул-
гаков). Помню, как я протягивал к ней деревянные ладони и не 
мог вымолвить ни слова, и не слышал, о чем, жалко улыбаясь, 
говорил ей Сысоев (Б. Окуджава). Сестры затихли. Марат 
напряженным, каким-то деревянным голосом спросил: – Кто 
там? (С. Василенко). Все это не давало покоя, отнимало веру 
в себя и делало меня на сцене каким-то деревянным и безжиз-
ненным (К. Станиславский). Вдохновенное «я очень, очень не-
счастна!» – и бескрылое, сдавленное, с деревянным смехом 
падающее на землю «я так счастлива» ( «Экран и сцена», 
2004.05.06). 
АНА: скованный; неподвижный; напряженный; бесчувствен-
ный; нечувствительный; невыразительный; маловыразитель-
ный; ледяной, металлический; железный; каменный; ватный; 
АНТ: непринужденный; выразительный; ДЕР: деревянно; де-
ревенеть.
деревянные 3, в функции СУЩ, только в форме МН; ирон. 
сленг.
Платить деревянными; В кошельке и было-то три сотни де-
ревянных. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рубли’ [часто о раннем постсоветском периоде, 
в противоположность более ценной валюте – как бы золотой, 
серебряной и т. п.].
 Вчерашние советские рубли даже я стал называть «дере-

вянными» (В. Слипенчук). Куда только мы не совались, кому 
только не башляли – и валюткой, и деревянными (В. Кунин). 
Дядя Олег, ничего, что деревянными? По курсу (Г. Бакланов). 
На денежное содержание госслужащих предусмотрено 25 
млрд 434,9 млн «деревянными» (то есть 1 млрд долларов) 
(«Известия», 2001.06.27). Зарплата молодого мастера со-
ставляет всего 3000 «деревянных», поэтому в профучилища 
не спешат идти работать («Профессионал», 2004.09.29).
СИН: рубли, прост. целковые, разг.-сниж. рэ. 
◊ эвф. деревянный бушлат <костюм, тулуп> ‘гроб’. [Б. И.] 

ДЕРЖА́ВА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
держава 1, высок. или журн.
Воюющие <нейтральные> державы; На саммите встреча-
ются лидеры ведущих мировых держав.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Достаточно большая страна, которая способна 
влиять на жизнь других стран’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Великая держава; европейские державы, 
иноземные державы; статус мировой державы.
 Когда-то стояла там великая держава единоверцев, 

держава рухнула, осталось пестрое и впавшее в бедность 
население (С. Липкин). Однако, дураки-то дураки, а понима-
ют, что жить в державе безопаснее и зажиточней, сытнее 
(В. Крупин). – Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру. 
Мне за державу обидно! (В. Ежов, Р. Ибрагимбеков). Гла-
ва фирмы был просто потрясен: «Меня впервые переводил 
посол такой великой державы!» (В. Давыдов). Во мнении 
относительно необходимости окончательного разгрома 
нацистской Германии лидеры союзных держав были едины 
(«Вокруг света», 2004.06.15). Отношения с самой экономи-
чески могучей из западных держав, Америкой, находятся 
в состоянии неопределенности («Совершенно секретно», 
2003.03.02).
СИН: страна, государство; АНА: империя; ДЕР: сверхдер-
жава; державник; державный.
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держава 2, журн.
Энергетическая <спортивная> держава, зерновая <пивная> 
держава.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Страна, имеющая значительные успехи в обла-
сти A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: волейбольная <нефтяная, ядерная> держава.
 Казахстан хочет стать космической державой («Изве-

стия», 2002.12.19). Германию трудно признать гимнастиче-
ской державой, а Берлин – столицей европейской гимнастики 
(«Известия», 2002.09.06). В последнее время ведущие авиа-
ционные державы активно развивают средства воздушного 
и космического нападения («Воздушно-космическая оборона», 
2004.02.15). Даже удивительно, что большинство [учеников 
Ростроповича] составляют бывшие рижане, родившиеся 
и учившиеся в Латвии, которая тем самым оказывается вио-
лончельной державой («Известия», 2001.08.06). Надо такой 
комбинат строить, он даст возможность России быть мед-
ной державой («Металлы Евразии», 2004.08.06). 
СИН: государство, страна; АНА: лидер. [Б. И.] 

ДЕРЖА́ТЬ, ГЛАГ; держу ́, де́ржит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
держа́щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ неупотр.; НЕСОВ; СОВ нет.

держать 1.1 ‘иметь в руке’: держать в руке ложку.
держать 1.2 ‘не отпускать’: держать ребенка за руку.
держать 2 ‘быть опорой’: Колонны держат свод.
держать 3 ‘удерживать против воли’: Арестанта держали в оди-
ночке.
держать 4.1 ‘соблюдать’: держать равновесие.
держать 4.2 ‘не терять’: держать тепло <строй>.
держать 5 ‘сохранять в каком-л. состоянии’: держать в страхе 
<окно открытым>.
держать 6.1 ‘хранить’: держать картошку в погребе.
держать 6.2 ‘помнить’: держать в памяти телефоны.
держать 7.1 ‘иметь в хозяйстве’: держать овец.
держать 7.2, уходящ. ‘предоставлять работу’: держать слуг.
держать 7.3, уходящ. ‘владеть предприятием’: держать магазинчик.
держать 8, необиходн. ‘выполнять требуемые действия’: держать 
экзамен <ответ>.
держать 9, необиходн. ‘направляться’: Куда путь держите?
держать 10, разг. неодобр. ‘принимать за кого-л.’: За кого ты меня 
держишь?

держать 1.1
Держать сумку в руках; держать книгу вверх ногами; дер-
жать червяка в клюве; держать руль обеими руками; пра-
вильно держать нож и вилку.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 в A3 ‘Человек A1, взяв небольшой 
объект A2 частью тела A3, делает так, чтобы A2 продолжал 
находиться в A3’ [по аналогии – о животных в роли A1].
  1. Реплика Держи(те) A2 часто значит ‘Возьми(те) A2’: 

Пирожка с печенкой дать? Держите, свеженький, вчера бе-
гал (Е. Завершнева). 
2. Метонимические употребления применительно к частям 
тела в роли A1: Тонкая рука держит металлические очочки 
на весу изящно, как лорнетку (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать карандаш <зонтик, платок, яблоко>.
А3 • в ПР: держать в руке <во рту, в зубах, в лапах>.
 • ТВОР: держать (обеими) руками.
 • ГДЕ: держать под мышкой; держать перед собой; дер-

жать над головой.

 Солдаты держат в кулаках горящие свечи (Ю. Давыдов). 
Вместо пепельницы я использовал банку с каким-то черниль-
ным раствором. Спичечный коробок пришлось держать в зу-
бах (С. Довлатов). Лаковую сумочку она неловко держала пе-
ред собой обеими руками, словно для того, чтобы прикрыться 
(А. Волос). Арутюнов снял сапоги, штаны и гимнастерку, 
но отчего-то держал ее на весу, за погон (В. Астафьев). Жен-
щина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной 
банки и смотрела на него с испугом (Л. Улицкая). Мимо про-
летает ворона, держащая в клюве какой-то небольшой про-
долговатый предмет (Г. Алексеев).
СИН: удерживать, зажимать; АНТ: уронить.
держать 1.2
Крепко <изо всех сил> держать; Держи вора!; Уважаемые 
пассажиры, держите детей за руку или на руках; Не держи-
те двери, поезд отправляется!
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 за A3 ‘Человек A1, обхватив ру-
кой часть A3 объекта A2, делает так, чтобы A2 не мог переме-
ститься или утратить контакт с A1’.
  Образные употребления: Прусаков держал это место для 

кого-то другого, но Иван Васильевич нажал, и Прусаков со-
гласился (Ю. Трифонов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать ребенка <собаку>.
А3 • за ВИН: держать за палец <за поводок>.
 • под ВИН: держать под руку <под локоток>.
 Он все еще держал меня за руку. Все слабее, все неза-

метнее, но держал (И. Грекова). Он помог ей сесть и те-
перь держал ее обеими руками за локти, словно боясь опять 
упустить (А. Черчесов). Книголюб по-прежнему держал 
писателя под руку, слегка прижимая его к боку (Ю. Дом-
бровский). Когда меня разбудили, мне все еще казалось, что 
я держу тебя в объятьях и клянусь, что никому не отдам! 
(А. Морозов). Рядом с гробом лежали ее личные вещи и стоя-
ла ее лошадь, которую держал под уздцы брат Айши, тогда 
еще мальчик (Ф. Искандер). И теперь мальчик крепко держал 
обоих [котов] за загривки, пытаясь разобраться, кто из них 
Митрофан, а кто Таракан («Мурзилка», 2000, № 11).
СИН: удерживать, задерживать; АНА: ухватить; АНТ: от-
пустить; КОНВ: держаться.
держать 2
Балкон держат четыре массивные колонны; Крышу держат 
поперечные балки; Лед держит рыбаков.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 ‘Объект A1 расположен так, что 
объект A2 находится на нем и благодаря этому не меняет свое 
положение, обычно – не падает’.
  Расширенные употребления применительно к объектам, 

расположенным по-другому: Якорь держит корабль.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Опоры держат (мост).
А2 • ВИН: держать памятник <свод>.
 Это были тополя – во внутреннем дворе дома они […] вы-

тянулись до той чрезмерной высоты, когда корни уже не мо-
гут держать (В. Маканин). Прядов настоял, чтобы на одной 
из колонн вестибюля, державших его высокий свод, укрепили 
государственный трехцветный флаг России с черным бан-
том (Л. Корнешов). В ущельях снег был глубок и крепок – дер-
жал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огром-
ными пузырями (В. Шаламов). 
СИН: поддерживать, удерживать; АНА: служить опорой; 
выдерживать; КОНВ: держаться; АНТ: прогибаться (под 
тяжестью).
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держать 3
Держать под стражей <в плену>; держать взаперти <под 
замком, за решеткой>; Я вас не держу.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 в A3 ‘Человек A1 против воли 
существа A2 делает так, чтобы A2, находящееся в замкнутом 
пространстве A3, не могло переместиться за его пределы’.
  Ослабленные употребления: Нехорошо так долго держать 

людей в прихожей <в приемной>.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать пленных <заложников>.
А3 • в ПР: держать в тюрьме <в изоляторе>.
 Зачем, скажут сыновья, советская власть держала 

в лагере больного человека, разве больной человек враг? 
(Ю. Домбровский). Таких людей следует держать изоли-
рованно от общества (Б. Васильев). Сергей тщательно 
изучил карту района и пришел к выводу, что если директор 
жив, держат его где-то поблизости, в одном из домиков 
дачного поселка (А. Житков). В итоге удалось проследить 
и обнаружить дом в ста километрах от Москвы, где трое 
ублюдков держали несчастную девушку (А. Ростовский). 
Этого петуха держали в клетке и старались пореже вы-
пускать на волю, ибо, едва выбравшись во двор и размяв 
ноги, он начинал утробно клекотать в поисках жертвы 
(Ю. Буйда).
СИН: удерживать, задерживать, содержать; АНА: заклю-
чить; КОНВ: содержаться.
держать 4.1
Держать равновесие <дистанцию>; держать марку <фа-
сон>; держать первенство; держать связь; держать 
пост.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 ‘Человек A1 делает так, чтобы 
сохранялось желательное положение вещей A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать дистанцию <паузу>.
 Стоит на лапках, качается, хвостом сам себе равнове-

сие помогает держать и от удивления прийти в себя никак 
не может (В. Медведев). Дисциплину держал железную. Если 
кто на спевку придет выпивши, иди прочь (Д. Гранин). Вось-
мой, академик и герой труда, решил, что ему участвовать 
в этой склоке совсем не к лицу, держал полный нейтрали-
тет и на заседаниях правления не появлялся (В. Войнович). 
Учти – у тебя плохая успеваемость по математике и отвра-
тительное поведение. А школа держит первенство по Мо-
скве (Ю. Домбровский). 
АНА: соблюдать; выдерживать, удерживать, поддержи-
вать; АНТ: нарушать, терять.
держать 4.2
Комната хорошо держит тепло; Рояль уже не держит 
строй.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 ‘Объект А1 имеет свойство со-
храняться в состоянии A2, часто желательном’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Печь держит (тепло).
А2 • ВИН: держать форму.
 А железо, знаешь, как долго холод держит? (П. Галицкий). 

Швы у костюмов – безукоризненные. Идеально отутюжен-
ные борта держат форму (Т. Моспан). Надо заметить, что 
большой даниловский колокол долго держал звук по окончании 
звона («Журнал Московской патриархии», 2004.03.29).
СИН: сохранять; АНА: соблюдать; выдерживать; поддер-
живать; КОНВ: держаться; АНТ: нарушать.

держать 5
Держать людей в неведении <в курсе, в напряжении, в стра-
хе>; держать ситуацию под контролем; держать все в се-
крете; держать окна открытыми; держать спину <голову> 
ровно; держать руки за спиной <в карманах, сложенными 
на груди>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 в A3 ‘Человек A1 делает так, что-
бы объект A2 сохранял положение или состояние A3’.
  В сочетаниях держать голову <головку> может значить 

‘уметь сохранять вертикальное положение головы’ [о грудных 
детях]: Он развернул малыша к свету, и Анна с ужасом увиде-
ла, как качается головка Олега: он только начинал держать 
голову (И. Ратушинская); Дима много капризничал, мало при-
бавлял в весе, головку не держал, окружающих не замечал 
(«Комсомольская правда», 2012.02.27).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать окружающих <инструменты, сведе-

ния>. 
А3 • в ПР: держать в страхе <в порядке, в тайне>.
 • ГДЕ: держать за головой <на ширине плеч>.
 • КАК: держать наготове <ровно, на весу>.
 • ТВОР: держать открытым <согнутым>.
 Вещи свои бережет и держит в порядке (И. Грекова). 

Нельзя профессора держать в холе, неге и золоте, а его 
родных сестер в отрепьях и лохмотьях (А. Рыбаков). Май-
ор Мышин сидел в кресле, а Наделашина держал на ногах 
и расспрашивал (А. Солженицын). Держа сожительниц 
в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и до-
бивался полного подчинения (Ф. Искандер). Держи мысли 
в строгости, и тогда ничего бояться не будешь (Ю. Мам-
леев). Лабораторию Кольцов держал открытой круглые 
сутки (Д. Гранин). 
АНА: сохранять; содержать.
держать 6.1
Держать деньги в сберкассе; держать хлеб в хлебнице; Где 
вы держите тряпки <веник и совок>? У нас негде держать 
зимние шины.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 в A3 ‘Человек A1, поместив пред-
мет A2 в место A3, делает так, чтобы A2 продолжал находить-
ся в A3, когда он не используется’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать овощи <документы>.
А3 • в ПР: держать в холодильнике <в сейфе>.
 • на ПР: держать на тумбочке <на балконе>.
 • ГДЕ: держать под рукой <рядом с собой>.
 Ганчук предложил выпить по рюмке кагору, он всегда дер-

жал в буфете бутылку этого приторно сладкого напитка 
(Ю. Трифонов). Костыль в руки не брал. Только держал рядом 
с диваном (Л. Улицкая). Корытин не курил, но держал в ма-
шине табак, угощал (Б. Екимов). У Сидейкиных в квартире 
Алеша держит некоторые свои вещи, которые не решается 
окунать в общежитский быт (В. Распутин). Вместо ответа 
дочь протянула ему инкрустированную коробочку, в которой 
Люда держала драгоценности (И. Муравьева). У его сестры 
на двоих с соседями был подвал с кирпичным полом, где они 
держали дрова (В. Шаров).
СИН: хранить; КОНВ: содержаться, храниться.
держать 6.2
Держать в уме <в памяти, в голове, в сознании>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 в A3 ‘Человек A1 делает так, что 
информация A2 сохраняется в его голове или ее части A3’.
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  Метонимические употребления применительно к вмести-
лищам информации в роли A1: Память Андрея держала 
в себе только сокращения, обозначавшие системы единиц, 
принятых в механике и физике (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать цифры <телефоны, адреса>.
А3 • в ПР: держать в голове <в памяти>.
 Памятью он обладал замечательной, держал в голове чер-

тову прорву стихов Есенина и Саши Черного, Лермонтова 
и Пушкина, Баратынского, Тютчева, Ахматовой и Ахмаду-
линой, Вознесенского и Беранже и еще очень многих (Э. Во-
лодарский). Всю отчетность я без бумаги в голове держала 
(В. Гроссман). Алексей Афанасьевич все держал в уме – в пол-
ной сохранности (О. Славникова).
СИН: помнить; АНА: знать; хранить; АНТ: забывать.
держать 7.1
Держать овчарку <рыбок>; держать овец <гусей>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 ‘У человека A1 живет домашнее 
животное A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать кошек <коз>.
 Он и впрямь жил бобылем в старой хате, скотины ника-

кой не держал, даже курицы (В. Быков). Она держала корову, 
каждую весну брала двух поросят и кормила их до поздней 
осени (В. Распутин). Я держал кроликов, и я их ненавижу 
(А. Эппель). Она держала в однокомнатной квартире один-
надцать кошек, в которых души не чаяла (К. Яхонтова). 
СИН: иметь; АНА: разводить; КОНВ: жить, водиться.
держать 7.2, уходящ.
Держать слуг <домработницу>; держать дворника <убор-
щицу>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 ‘Лицо A1 предоставляет человеку 
A2 работу, обычно связанную с вспомогательной деятельно-
стью, необходимой A1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать помощницу <секретаря>.
 Знаю, что это не секретарша, а горе мое, обуза, и все-

таки держу (И. Грекова). Он и держал ее не только потому, 
что она хорошо готовила, но и потому, что Глафира была 
блондинкой (Л. Измайлов). Я могу за свой счет держать на-
стройщика? (М. Вишневецкая). Не знаю, есть ли такие доб-
ровольные дружины сейчас, думаю, есть: в маленьком городе 
невыгодно держать платную пожарную команду (А. Рыба-
ков). Он даже держал на зарплате специального агента, ко-
торый занимался делами Вадима (Э. Володарский). 
СИН: иметь; АНА: нанимать; КОНВ: служить.
держать 7.3, обиходн.
Держать овощную палатку <рыбный ресторанчик>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 ‘Человек A1 владеет небольшим 
предприятием A2’.
  В сочетаниях типа держать жильцов <квартирантов> 

значит ‘Человек A1 за плату предоставляет жилье человеку 
A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать шашлычную <мастерскую>.
 Остановился у Беллы – она держала гостиницу и пансион 

при ней, и я обосновался в пансионе (Б. Васильев). Работая 
на тетку Зину, которая держала в поселке три ларька, уже 
семь с лишним лет, он часто мотался в город за товаром 

(М. Милованов). А потом я устроился в еще одну фирму 
по уходу за стариками. Ее один наш держал (Д. Рубина). 
Прадед Сафа держал гробовую мастерскую в Симеизе и слыл 
лучшим мастером на побережье (А. Боссарт). Когда СССР 
развалился, Ираклий перебрался в Москву, «держал» на Риж-
ском рынке палатку, и подруги иногда покупали у него зелень 
(Л. Корнешов).
СИН: владеть.
держать 8, необиходн.
Держать экзамен <ответ>; держать речь; держать пари.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 ‘Человек A1 выполняет действия, 
которые предполагает ситуация A2 и которые требуют от него 
внимания и обычно говорения’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать ответ <испытание>.
 У каждого времени своя жестикуляция, своя походка, своя 

манера раскланиваться, брать под руку, пить чай, держать 
речь (Д. Гранин). – Умейте ответ держать, – говорит Мария 
Филипповна и смотрит на Петунина (Б. Окуджава). Думал 
держать экзамены, но экзаменационная сессия, как я узнал, 
будет только в начале февраля (А. Морозов). Заместитель 
главы городской администрации Кузин, державший слово 
последним, отбарабанил по бумажке (А. Троицкий). И вот 
однажды я пришел к поэту Мише в его полуподвал и держал 
перед ним исповедь (А. Ким).
держать 9, необиходн.
Держать курс <направление> на восток; Держи правее!
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 к A3 ‘Человек A1 перемещается 
по траектории A2, не отклоняясь от нее, в направлении A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
A2 + A3 • КАК: держать левее <правее>.
 • ВИН: держать путь [обязательно с указанием направ-

ления: держать путь к причалу <на запад, в лес, заго-
род>].

 Хорошо. Держим курс в парк (М. Милованов). Получает-
ся, что держим курс на Заводской район (С. Таранов). Как 
бы там ни было, через самое короткое время мы уже ехали 
в Мордасов, держа направление на восток (В. Пьецух). Он 
стремительно, как под обстрелом, пересек проспект Кали-
нина и вскочил в отъезжавший трамвай, держа путь к бу-
фету, где бойко торговали до одиннадцати (А. Азольский). 
Еще проулок. Сады. – Куда держать, Салла? (С. Мстислав-
ский).
СИН: направляться; АНА: перемещаться, двигаться, идти, 
ехать.
держать 10, неодобр.
Держать покупателя за дурака; За кого вы меня держите?
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держит A2 за A3 ‘Человек A1 считает, что че-
ловек A2 есть A3, обычно отрицательно оцениваемый, и дей-
ствует соответствующим образом’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: держать деда <окружающих>.
А3 • за ВИН: держать за простачка <за идиотов>.
 Алексей Александрович, вы уж не держите нас за полных 

олигофренов (Р. Солнцев). Не держите меня за идиота, я уже 
на все согласен, – заверил Воротников (П. Акимов). Выехать 
можно было, но опять же мать об этом слышать не хотела. 
За кого там ее будут держать?! (А. Рыбаков). Стоит ли де-
лать подарок раз в году, если в остальное время совершенно 
не думать о матери и держать ее за кухарку (О. Славникова). 
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СИН: принимать; АНА: считать, делать (кого-л. из кого-л.).
◊ уходящ. держать себя (как-л.) ‘вести себя’: Он держал 
себя и рассуждал так, будто провел время не на лесопова-
ле, а в Оптиной пустыни (Ю. Нагибин); держать в <при> 
себе ‘не высказывать’: – Просто говори. Не держи в себе, 
когда накатывает. Проговаривай вслух (О. Дивов); – Гово-
рю, что думаю, – буркнул Игорь и закурил. – Держи при себе 
то, что думаешь (В. Аксенов); держать кулаки (за кого-л.) 
см. КУЛА ́К; держать свечку см. СВЕ ́ЧКА; держать слово 
<обещание> ‘выполнять обещание’: Уж раз я сказал, я сло-
во свое держу (А. Грин); Я свое обещание держу. Команда 
небольшая, но для вас я оставил место (А. Бек); держать 
(чью-л.) сторону см. СТОРОНА ́; держать удар см. УДА ́Р; 
держать (кого-л.) на крючке см. КРЮЧО ́К; держать 
(кого-л.) в узде см. УЗДА ́; держать порох сухим см. ПО ́-
РОХ; держать ухо востро см. У ́ХО; держать хвост пи-
столетом см. ХВОСТ; зла не держать см. ЗЛО; держать 
себя в руках см. РУ ́КИ; держать (кого-л.) в черном теле 
см. ТЕ ́ЛО; держать камень за пазухой см. КА ́МЕНЬ; 
держать нос по ветру см. НОС; держать язык за зуба-
ми см. ЯЗЫ ́К; держать (кого-л.) в ежовых рукавицах см. 
РУКАВИ ́ЦЫ; ирон. держать и не пущать ‘накладывать 
беcсмысленные запреты’: Он не знал, что делать с огром-
ной страной, поэтому начал делать то, что умел: держать 
и не пущать (В. Быков, О. Деркач); Держите меня! ‘Чьи-л. 
слова вызывают у говорящего удивление и смех’: Бог мой! 
Держите меня! – хохотала Марина. – Любить Пикассо хан-
жество! (Ю. Трифонов); Так держать! ‘Говорящий одоб-
ряет чьи-л. действия и считает, что они должны продолжать-
ся’: Крепко жму руку и обнимаю. Боря, не сдавайтесь, так 
держать! (Б. Ефимов); Держи карман (шире)! см. КАР-
МА ́Н; шутл. Других не держим ‘говорящий утверждает, что 
его проявившееся положительное свойство распространяет-
ся не только на данную ситуацию, но и на все остальные’: 
И вдруг гениальная идея осенила меня. Да-да, гениальная, 
Сильви, других не держим (В. Аксенов); Ноги не держат 
(кого-л.) см. НО ́ГИ. [Б. И.]

ДЕРЖА́ТЬСЯ, ГЛАГ; держу́сь, де́ржится, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ держа́щийся; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 5.1.

держаться 1.1 ‘держать для устойчивости’: держаться за поручни.
держаться 1.2 ‘обхватывать’: держаться за ушибленное место.
держаться 1.3, перен. разг. ‘стремиться не утратить’: держаться 
за должность.
держаться 2.1 ‘быть закрепленным на чем-л.’: Картина держится 
на гвозде.
держаться 2.2, перен. ‘существовать благодаря кому-л.’: На таких 
мир держится.
держаться 3.1 ‘сохранять осанку’: держаться ровно.
держаться 3.2 ‘вести себя’: держаться с достоинством.
держаться 4 ‘сохраняться’: Температура держалась три дня.
держаться 5.1 ‘сопротивляться’: держаться до последнего па-
трона.
держаться 5.2 ‘сдерживаться’: Держись, не плачь!
держаться 6.1 ‘находиться’: держаться в сторонке.
держаться 6.2 ‘сохранять направление’: держаться дороги.
держаться 7, необиходн. ‘придерживаться’: держаться особого 
мнения.

держаться 1.1
Держитесь за поручни, чтобы не упасть; Держись за меня 
крепче; Малыш еще боится сам ходить, держится за маму.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держится за A2 своим A3 ‘Человек A1 со-
храняет необходимое ему положение в пространстве, держа 

более устойчивый объект A2 или его часть своей частью тела 
A3’ [A3 – обычно рука].
  1. Расширенные употребления применительно к высшим 

животным в роли A1: Из них [клеток] на него [Дарвина] без 
выражения глядели десятки огромных обезьян – некоторые 
держались лапами за прутья, некоторые по-турецки сидели 
на полу, иные вяло шевелились (В. Пелевин). 
2. Образные употребления применительно к неживым объек-
там в роли A1: Старый дуплистый кряж крепко держался 
за глинистое подножье обнаженным корневищем, похожим 
на жилистую пятерню (Е. Носов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • за ВИН: держаться за перила <за фонарь>.
А3 • ТВОР: держаться обеими руками <зубами>.
 Когда я к нему подплыл, он уже отдыхал, вернее, дожи-

дался меня, держась за решетку помоста (Ф. Искандер). 
В глазах у Натальи потемнело, и она, держась за притоло-
ку, стала оседать к земле, хватая раскрытым ртом воздух 
(Б. Екимов). Начальное обучение надо проводить без стре-
мян: хороший наездник может держаться одними коленями 
(И. Ратушинская). Сестрица брала его под руку, несколько 
шагов он делал. Потом сам ходить стал, держась за стенку 
(Д. Гранин). Вот мы с ним уже выходим на улицу, держась 
друг за друга (И. Грекова). Вы встать можете, – спросил 
он, – держась за меня, а? (Ю. Домбровский). 
СИН: цепляться; АНА: хвататься; АНТ: отпустить, выпу-
стить.
держаться 1.2
Держаться за больной зуб <за ушибленное место>; дер-
жаться за пуговицу <за карман>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держится рукой A3 за A2 ‘Человек A1 поме-
стил свою руку A3 на объект A2 и сохраняет ее в этом положе-
нии’ [A2 обычно часть тела или предмет одежды].
  В сочетаниях вида Они держались за руки обычно значит 

‘Каждый из них обхватил одной из своих ладоней ладонь дру-
гого’: Мы, несколько первоклашек, держась за руки, как на хо-
роводе, начали кружиться вокруг лошади и что-то кричать 
всаднику («Бельские Просторы», 2010).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: держаться за сердце <за щеку>.
А3 • ТВОР: держаться рукой.
 Навстречу ей тихо шел, держась одной рукой за живот, 

Егор (В. Шукшин). Одной бледной рукой он держался за лоб 
(И. Грекова). – К курьерскому ленинградскому, дам на чай, – 
тяжело дыша и держась за сердце, проговорил старик 
(М. Булгаков). Ты после вкусненького таблетки пьешь, за бок 
держишься (М. Вишневецкая). Оружие он выронил и теперь 
обеими руками держался за окровавленные лодыжки (О. Ди-
вов). Он приближался к нам, держась за пояс, на котором 
висел большой изогнутый нож (В. Губарев).
АНА: касаться; взяться, ухватиться; дотронуться; ДЕР: 
подержаться.
держаться 1.3, перен. разг. 
Изо всех сил держаться за должность <за место>; зубами 
держаться за власть.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держится за A2 ‘Не желая ни при каких усло-
виях утратить право A2, человек A1 прилагает очень большие 
усилия, чтобы A2 оставалось у него, что говорящий обычно 
оценивает неодобрительно’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
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А2 • за ВИН: держаться за работу <за власть>.
 Помните коммунальные прелести, как люди бились 

за жилплощадь, как держались за нее, боялись потерять? 
(А. Рыбаков). Чему эти профессора могут научить, если они 
за зарплату держатся и ждут последней газеты? (А. Сол-
женицын). Видимо, охране здесь платили неплохо, и началь-
ник поста держался за свое место (О. Дивов).
СИН: разг. цепляться.
держаться 2.1
Объявление держалось на стене на двух кнопках; Брюки 
<чулки> держатся на подтяжках <на резинках>; Самолет 
держится в воздухе благодаря подъемной силе.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держится на A2 с помощью A3 ‘Объект A1 
сохраняет нормальное положение в пространстве или на по-
верхности A2, потому что соединен с объектом A3, или благо-
даря явлению A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Мост держится (на опорах).
A2 • на ПР: держаться на потолке.
 • в ПР: держаться в воздухе.
А3 • на ПР: держаться на гвоздях <на крючке>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <плохо> держаться; еле <едва> 
держаться, держаться каким-то чудом, держаться 
на честном слове, разг.-сниж. держаться на соплях [об очень 
ненадежном креплении]; держаться на воде, держаться 
на плаву [см. тж ◊].
 Подпилили ножовкой два железных штыря, на которых 

держалась решетка на одном из окон (Э. Володарский). Го-
ворят, в соборе этом ни одного гвоздика нет. Все само собой 
держится (Ю. Домбровский). Очки плохо держались на его 
перебитом носу (С. Каледин). Помню, в столовой был огром-
ный, красного дерева буфет, а верхняя часть его держалась 
на тонких витых колонках (Ю. Трифонов). Из рыбки мелкой 
попадались все больше кости, мясо с костей сварилось, раз-
валилось, только на голове и на хвосте держалось (А. Сол-
женицын).
СИН: удерживаться, висеть; КОНВ: держать; служить 
опорой.
держаться 2.2, перен.
Школа держится только на связях директора в министер-
стве; На этом актере держится весь спектакль; Книга дер-
жится исключительно на авторском стиле.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держится на A2 ‘Объект или ситуация A1 
существует главным образом благодаря действиям человека 
A2 или существованию ситуации A2, как бы не дающим A1 
упасть’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Мир держится (на праведниках).
А2 • на ПР: держаться на энтузиастах <на страхе>.
 • редк. в ПР: В чем только душа держится?
 Он был человек труда и трудового долга, а на таких лю-

дях держится мир (А. Рыбаков). Семья держалась на маме, 
а на чем она сама держалась, неизвестно (И. Грекова). Уман-
ский обожал дочку, только на ней держалась его семейная 
жизнь (А. Терехов). Поймут, как опрометчиво было это 
решение – списать человека, на котором держался порядок 
(О. Глушкин). Вся эта довольно банальная история, – я щелк-
нула по папке, – держится на обаянии главного героя (Д. Ру-
бина). Лучше проклинать чужеземца, чем соотечественника. 
На этом все империи держатся (И. Бродский).
АНА: зиждиться; КОНВ: держать; спасать.
держаться 3.1
Держаться прямо <ровно>.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 держится А2 ‘Человек А1 сохраняет верти-
кальное положение A2 своего тела’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • КАК: держаться стройно.
 И все-таки они – красивая пара, он высокий, держится 

прямо, и эта благородная седина над загорелым лбом (Н. Ка-
терли). Полин отлично держалась в дамском седле, лошад-
ка-иноходец отлично была выезжена (Б. Васильев). Я поерзал 
на табуретке, выбирая положение, в котором удобнее бу-
дет держаться с прямой спиной, и утвердился лицом к окну 
(М. Бутов). 
АНА: ходить, стоять, сидеть; АНТ: горбиться, сутулиться; 
ДЕР: осанка.
держаться 3.2
Держаться холодно <сухо, официально>; держаться с иро-
нией <с апломбом>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держится с A2 с A3 ‘Человек A1 ведет себя 
по отношению к людям A2 так, что в его поведении внешне 
проявляется свойство A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
A2 • с ТВОР: держаться с подчиненными.
 • в ПР: держаться в обществе.
А3 • с ТВОР: держаться с достоинством.
 • КАК: держаться спокойно <уверенно>.
 • как ИМ: держаться как мужчина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Держаться естественно <непринужден-
но, как ни в чем ни бывало>, держаться напряженно; дер-
жаться развязно; держаться независимо <нейтрально>; 
держаться молодцом; манера держаться.
 С парламентскими деятелями при необходимых встре-

чах при дворе или в обществе принц Танкред держался 
превосходно (Ф. К. Сологуб). У меня Аркадий держался 
корректно, но без ханжества (С. Довлатов). Гладков ему 
очень понравился, держался тот с достоинством малень-
кого человека, не знающего страха высоты и к высотам 
не стремящегося (А. Азольский). Люди держались замкну-
то, стесненно, тем более в публичных местах (Д. Гранин). 
Каждый старался держаться дружелюбнее и скромнее 
(Ю. Домбровский). Она держалась как настоящая акком-
паниаторша: не спеша разложила ноты, поправила под со-
бой стул и устремила глаза на Леву, ожидая его команды 
(А. Алексин).
СИН: вести себя, держать себя.
держаться 4
У больного держится высокая температура; Запах держал-
ся еще месяц; Краска хорошо держится на волосах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 держится ‘Объект или явление A1 сохраня-
ются в условиях, когда им было бы естественно уменьшаться 
или совсем перестать существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Холод держался (долго).
 Улыбка еще держалась на моем лице, но я понимал, что 

все обстоит не так уж хорошо (Д. Гранин). Он был слаб и ис-
тощен, поэтому быстро согрелся, но тепло держалось не-
долго (В. Шаламов). Этой весной снег в густых ельниках еще 
держался и в конце апреля (М. Пришвин). По краям дорог 
еще держался плотно спаянными плитами лед, но весна уже 
явно начиналась (С. Таранов). Фашистские режимы подолгу 
не держатся (О. Дивов).
СИН: сохраняться, оставаться; АНА: стоять; АНТ: спа-
дать; исчезать.
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держаться 5.1, СОВ продержаться.
Держаться до прихода резерва <до последнего патрона>; 
держаться из последних сил; Все-таки мы продержа-
лись.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 держится до A2 ‘Человек A1 успешно сопро-
тивляется действиям противника в течение времени A2 или 
до наступления события A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
 • ВИН: держаться два часа.
 • до РОД: держаться до темноты.
 Восемь «мессеров» на него навалилось, он бой принял, сем-

надцать минут держался (В. Гроссман). Я объяснил задачу 
[…]. Когда наши части отойдут, еще держаться. Когда 
останемся одни, окруженные противником, тоже держать-
ся (А. Бек). Небольшая партия наших разведчиков по крышам 
и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, 
скинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкреп-
ления (Н. Гумилев).
АНА: сопротивляться, бороться; АНТ: сдаться; капитули-
ровать.
держаться 5.2
Держаться и не возмущаться; Держись, не раскисай!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 держится и не A2 ‘Человек A1 в трудных 
условиях, проявляя волю, сохраняет нормальное физическое 
или моральное состояние и не делает того нежелательного A2, 
что хочется сделать’.
  1. Расширенные употребления применительно к неконтро-

лируемым состояниям: Мама держалась дольше всех, но и 
она заболела.
2. Часто употребляется как отдельная реплика, которой гово-
рящий хочет ободрить адресата: Ничего, Миколаха, ничего… 
Держись! Мы с тобою! (В. Астафьев). – Милые, родные, до-
рогие, бедные! – Держитесь! Крепитесь! (Е. Гинзбург).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
A2 • и ЛИЧН: держаться и не сдаваться.
 Раньше она еще держалась, а теперь ревела совершенно 

по-старушечьи, всхлипывая и задыхаясь, и я не мог ее успоко-
ить (В. Шаров). Будь здоров, дружище. Держись, не срывайся. 
Я тоже стараюсь держаться (Ю. Даниэль). С ним все время 
надо было держаться, чтобы не сморозить глупость (И. Гре-
кова). И месяц он держался, никого, кроме Светланы, не любил 
(А. Слаповский). После смерти жены стал пить регулярно, 
запоем – правда, запои были еще редки – держался, старался 
держаться (Г. Жженов). И на миг мне стало легче: у меня есть 
друзья, дети, муж, Бог. Надо держаться. (Н. Горланова).
СИН: сдерживаться, удерживаться, воздерживаться, кре-
питься, терпеть; АНА: спохватиться [спохватиться и не 
проговориться]; АНТ: сломаться; сорваться.
держаться 6.1
Держаться в стороне; держаться особняком; держаться 
подальше <поодаль>; держаться в гуще толпы.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держится в A2 ‘Человек A1 прилагает усилия 
к тому, чтобы находиться в месте A2’ [по аналогии – о живот-
ных: Океанические виды обитают в пределах круговорота, 
неритические предпочитают держаться у берегов («Наука 
и жизнь», 2007)].
  1. Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли A1: Два вражеских самолета, 
задрав носы, начали набирать высоту, а третий держался 
поодаль впереди, у изогнутого края плотного длинного облака 
(И. Ефремов).

2. Образные употребления: Пока шло следствие в Варьете, 
Андрей Фокич держался в сторонке от всего происходяще-
го (М. Булгаков); Держится он вдали от развлечений своего 
круга, известно, однако, что посещает бассейн на Кропот-
кинской (А. Азольский). 
3. В сочетаниях типа держаться группой <стайкой, тол-
пой>, держаться вместе значит ‘прилагать усилия к тому, 
чтобы находиться близко друг от друга’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: держаться в углу <у стены, на отшибе>.
 Главное, не распахивайся на улице, одевайся теплее и дер-

жись подальше от ручьев (А. Морозов). Освободив кошел-
ку, они ополаскивают ее в воде и забрасывают за корму, 
стараясь держаться подальше от трала, чтобы близость 
лодки не пугала креветок (Ф. Искандер). Далее они продол-
жили путь втроем, причем Первуша держался немного по-
зади (Б. Васильев). Нужно было еще пять километров идти 
по дороге, и он инстинктивно старался держаться ближе 
к лесу, к деревьям, словно те давали силы (Н. Горланова). 
Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще 
держаться около начальства (В. Шаламов).
СИН: находиться, пребывать, обретаться.
держаться 6.2
Держаться тропинки; держитесь левой стороны.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 держится A2 ‘Человек A1, перемещаясь, сле-
дует по пути A2 или через A2, прилагая усилия, чтобы не от-
клоняться от A2’.
  В конструкции держаться за A2 значит ‘двигаясь, сохра-

нять направление, в котором впереди движется человек или 
транспортное средство A2’: Никита держался за незнаком-
цем шаг в шаг (Г. Марков); Тогда поехали в город. Держитесь 
за мной! «Королла» резко развернулась через двойную осевую 
и помчалась обратно к мосту (Д. Корецкий).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • РОД: держаться правой стороны.
 Все время держитесь правой стороны, все ответвления 

налево – обманки (С. Осипов). Придется спускаться. Выбора 
нет – надо держаться старого следа (Ю. Коваль). Правда, 
двигаться днем опасно, но можно было держаться болот 
и лесов, подальше от проезжих дорог и деревень (Э. Каза-
кевич). Будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда 
не сходите с нее!.. (В. Комаров).
СИН: придерживаться; АНТ: отклониться.
держаться 7, необиходн.
Твердо <упорно> держаться своей позиции; держаться 
строгих правил <радикальных взглядов>; держаться первой 
версии. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 держится А2 ‘Человек А1 имеет мнение A2 
или соблюдает правила A2, хотя можно было бы отказаться 
от A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • РОД: держаться регламента <обычаев, традиций>.
 Вижу, он быстро прикидывает, стоит ли держаться 

версии Краюшкина, и решает, что не стоит (В. Войнович). 
– Негодяй ты! – держась добродушного тона, заметил я. – 
Пьяная морда и негодяй!.. (В. Пьецух). – Вот я вижу, вам не-
приятно меня слушать, – подхватил прокурор, – вы, конечно, 
держитесь совсем другого мнения (Ю. Домбровский). 
СИН: придерживаться, соблюдать, блюсти, следовать; АНА: 
разделять (взгляды, мнение); АНТ: нарушать; отходить.
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◊ держаться на плаву ‘существовать или функциониро-
вать в трудных условиях’: Те компании, которые держатся 
на плаву, вынуждены проводить антикризисные мероприя-
тия («Однако», 2009); Однако высшее образование в России, 
в любом случае, держится на плаву исключительно за счет 
старых резервов, которые скоро будут исчерпаны («Не-
прикосновенный запас», 2002.09.12); держаться за живо-
ты см. ЖИВО ́Т; держаться за чью-л. юбку см. Ю ́БКА; 
держаться на волоске <уходящ. на ниточке> ‘быть под 
прямой угрозой прекращения существования’: Время было 
сумбурное, власть французской администрации в Тунизии 
держалась на волоске (В. Михальский); Реформа в целом 
резко ухудшила питание населения РФ, при этом и ныне-
шний уровень держится на ниточке («Советская Россия», 
2003.05.15); едва <еле> держаться на ногах см. НО ́ГИ; 
только держись ‘Говорящий указывает на высокую ин-
тенсивность чего-л.’: Эх, заживем мы там с вами!.. Рабо-
тать будем так, что только держись!.. (М. Арцыбашев); 
Он такие штуки может выделывать, что только держись! 
(М. Булгаков); Ну, держись! ‘Говорящий угрожает слушаю-
щему или предупреждает его’: Оружейника мечом не испу-
гаешь! А ну, держись, господин Гильом. [Бросается на Гиль-
ома] (Т. Габбе); Ну, держись, Василь! Котька тебе этого 
не спустит! (В. Беляев). [Б. И.] 

ДЕРЗИ́ТЬ, ГЛАГ; 1-Л ЕД неупотр., дерзи́т, НЕСОВ; СОВ 
надерзи́ть. 
Дерзить родителям <учителям>; Его уволили с работы 
за то, что он надерзил начальнику.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерзит А2 ‘Человек А1, разговаривая с чело-
веком А2, имеющим более высокий статус, ведет себя недо-
статочно уважительно, показывая, что он не признает преиму-
щества А2, что проявляется в содержании его высказываний 
или в резкой и язвительной манере разговора’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: дерзить отцу.
 А шпионить за мной хорошо? Твоя мама тоже шпионила 

за тобой? Штрум в бешенстве рявкнул: – Дура, не смей дер-
зить матери! (В. Гроссман). Как он говорил со мной… Дерзил 
с невинным видом (М. Панин). Идя по улице, подозреваемый 
Райфилд не мог поверить, что еще десять минут назад он 
разговаривал со стражем закона так смело. Дерзил, иронизи-
ровал, возражал (И. Ефремов). Когда разговор заходил о по-
мощи на даче, Анька обычно дерзила, ругалась с матерью, 
говорила, что лучше все продать, чем на проклятый огород 
всю жизнь угробить (А. Житков). От меня вам никакой ин-
формации не видать. Рыскайте по своим стукачам. У вас 
их здесь, на Брайтоне, предостаточно. – Не дерзи, Василий 
(А. Ростовский). Тоже солдат называется. – Уж какой есть, 
тебя не спрашивал. – А ты, товарищ, не дерзи, управа най-
дется (М. Осоргин).
СИН: грубить, хамить, говорить дерзости, говорить грубо-
сти; АНА: забываться, зарываться; ДЕР: дерзость; дерзкий. 
[Т. К.]

ДЕ́РЗКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР де́рзок, дерзка ́, де́рзко, де́рзки, 
СРАВН неупотр. 

дерзкий 1.1 ‘такой, который ведет себя со старшими неуважи-
тельно’: Мальчик рос дерзким и непослушным.
дерзкий 1.2 ‘такой, в котором проявляется неуважительность’: 
дерзкий тон.
дерзкий 2 ‘шокирующий’: дерзкий наряд. 

дерзкий 3.1, уходящ. необиходн. ‘такой, который открыто высту-
пает против общественных устоев’: дерзкий бунтовщик.
дерзкий 3.2 ‘содержащий в себе открытый вызов’: дерзкая кри-
тика режима.
дерзкий 4.1 ‘такой, который пренебрегает опасностью’: дерзкий 
лазутчик.
дерзкий 4.2 ‘рискованный’: дерзкое ограбление.
дерзкий 5.1 ‘такой, который мыслит оригинально и нестандартно’: 
дерзкий новатор. 
дерзкий 5.2 ‘оригинальный и неожиданный’: дерзкая идея.
дерзкий 6 ‘несбыточный’: дерзкие мечты.

дерзкий 1.1
Мальчик рос дерзким и непослушным; С учителями она была 
дерзкой и грубой, зато мать слушалась беспрекословно.
ЗНАЧЕНИЕ. Дерзкий с А2 ‘Такой, который при общении с че-
ловеком А2, имеющим более высокий статус, ведет себя не-
достаточно уважительно, показывая, что он не признает пре-
имущества А2, что проявляется в содержании высказываний, 
в резкой и язвительной манере разговора, а также в вызываю-
щей и независимой манере держаться’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к мужчинам 

в значении ‘Такой, который ведет себя с женщиной А2 слиш-
ком свободно, нарушая правила скромности’: уходящ. Вы 
дерзкий! Забываетесь… – говорила она, вырывая у него руку 
(И. А. Гончаров); Хочу быть дерзким, хочу быть смелым / 
Из сочных гроздий венки свивать. / Хочу упиться роскошным 
телом, / Хочу одежды с тебя сорвать (К. Бальмонт).
2. Сдвинутые употребления в значении ‘Такой, который уве-
рен в себе и держится вызывающе и независимо’: дерзкая 
красавица; дерзкий и остроумный; дерзкий и самонадеянный; 
Сейчас она опять была прежней Богдановой – дерзкой, само-
уверенной, на ее лице не осталось и следа сентиментальной 
грусти (Т. Моспан); Ему хотелось быть перед ней дерзким, 
стремительным и элегантным (А. Геласимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: дерзок со старшими. 
 Блатарь может быть груб и дерзок с любым начальником 

[…] – перед врачом блатарь лебезит, подчас пресмыкается 
(В. Шаламов). Я был […] очень робок; и моя репутация дерз-
кого мальчика, которую я имел в детстве, объяснялась […] 
именно сильным желанием победить эту постоянную неса-
моуверенность (Г. Газданов). Продавщицы – дуры. Дерзкие 
насмешницы. Вот эта беленькая должна быть немедленно 
уволена (Е. Пищикова). Когда-то Абдрыков на нее так дей-
ствовал – она, смешливая и дерзкая, при его появлении теря-
лась, путалась, хотя не подавала вида, продолжала смеять-
ся и дерзить (А. Слаповский). Она [молодая армянка] росла 
дерзкой и непослушной. Родители утратили над ней власть 
(И. Ефимов).
СИН: грубый, непочтительный; АНА: резкий; наглый, на-
хальный, бесцеремонный; самоуверенный; ДЕР: дерзость.
дерзкий 1.2
Дерзкий вид <тон>; дерзкая поза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный дерзкому 1.1 человеку или такой, 
в котором проявляется то, что данный человек дерзок 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дерзкое лицо, дерзкие глаза; дерзкий смех, 
дерзкая улыбка <усмешка>; дерзкие слова <шутки>, дерзкая 
эпиграмма; дерзкое замечание; дерзкий вопрос <ответ>, 
дерзкие насмешки; дерзкое поведение, дерзкий поступок; 
Простите меня за мое дерзкое вторжение.
 Как всегда, опаздываю минут на сорок. Соответствен-

но, принимаю дерзкий и решительный вид (С. Довлатов). 
Все буйное, дерзкое и насмешливое слетело с ее лица, и оно 
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опять стало спокойным, холодным и безучастным (Ю. Дом-
бровский). Все в нем – и взгляд, и быстрые движения, и ши-
рокие ноздри приплюснутого носа – было дерзким (В. Гросс-
ман). Ты самый мудрый, самый прекрасный, но ты и самый 
жестокий из королей в целом мире. – Кто посмел произнес-
ти эти дерзкие слова? – вскричал король и топнул ногою 
(Л. Чарская). «Мы тебя сейчас увезем, и никто никогда тебя 
не найдет». Винцент отвечал им дерзким смехом. Не боялся 
и не понимал угрозы (С. Шаргунов). «Что еще?» – нетер-
пеливо спросил Игорь. «Очень дерзкий вопрос», – тихо ска-
зал Кисан. […] «Сколько лет твоей супруге, великой княгине 
Ольге, да продлят боги жизнь ее на этой земле?» (Б. Ва-
сильев).
СИН: вызывающий, непочтительный; АНА: наглый, нахаль-
ный, бесцеремонный; смелый; ДЕР: дерзость; дерзко.
дерзкий 2
Дерзкий наряд <макияж, фасон, разрез на боку>; дерзкое со-
четание цветов; дерзкое смешение стилей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который отклоняется от общеприня-
тых норм и предназначен для того, чтобы привлечь внима-
ние к внешнему виду человека’ [о деталях внешности и оде-
жды].
  Сдвинутые употребления со словом красота в значении 

‘обращающий на себя внимание’: Он чувствовал, насколько 
соскучился по ласке, но она должна была исходить от ка-
кой-то другой женщины. […] Высокой и стройной, исполнен-
ной яркой, дерзкой красоты (О. Дивов).
 Те же нарочито рваненькие джинсы, кеды, […] майки 

с дерзкими надписями (В. Аксенов). В центре тесного круга 
медленно и неповоротливо крутилась невеста в пышных юб-
ках, дерзком декольте и опущенным в смущении сильно накра-
шенным лицом (Г. Хирачев). 
СИН: вызывающий, книжн. экстравагантный, шокирующий, 
книжн. эпатирующий, смелый; АНА: яркий, броский, эф-
фектный, кричащий; АНТ: скромный, сдержанный.
дерзкий 3.1, уходящ. необиходн.
Дерзкий мятежник <бунтовщик, бунтарь, нонконформист>; 
дерзкие отступники <ниспровергатели основ>; дерзкий нару-
шитель; наказать дерзкого подчиненного за непослушание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который открыто нарушает существую-
щие нормы и общественные устои или выступает против них, 
а также не подчиняется тем, кто имеет более высокий статус, 
не боясь наказания за свои действия’.
  В формах МУЖ и ЖЕН употребляется в функции суще-

ствительного: И если открыть дверь, то свет этот хлынет 
неудержимо и испепелит на месте того дерзкого, что ре-
шится открыть запретную дверь. Но свет этот – и есть 
Знание (Д. Глуховской).
 Боже мой! […] Дерзкие, бунтовщики! – Нет, государыня, 

матушка наша, мы не бунтовщики, – прервал Щурхов, – вели 
нам пролить кровь нашу, но только за тебя и отечество, 
и мы источим ее до последней капли (И. И. Лажечников). От-
рекшись от сана, он […] был горько несчастлив и одинок, 
пока скользкая банановая тропа не привела его в бесшабаш-
но дерзкое комьюнити нью-йоркских геев (В. Беломлинская). 
А я говорю: Он – Бог современности, Бог превзошедших 
и знающих, Бог безумных и дерзких, истинный Бог ваш (Н. По-
дольский). 
АНА: мятежный; злостный; ДЕР: дерзость; уходящ. высок. 
дерзновенный, уходящ. высок. дерзостный.
дерзкий 3.2 
Дерзкое посягательство на основы основ; дерзкая критика 
режима.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется то, что данный 
человек дерзок 3.1’.
 Дерзкое решение избавиться от нежеланного ребенка 

уже включало в себя почти автоматически испытание болью 
(Л. Улицкая). Согласись, это дерзкая, отступническая мысль, 
особенно для христианства, – как жизнь может давать кто-
нибудь, кроме господа-бога? (Т. Тронина). Мандельштам 
за дерзкие стихи заплатил недолгими, но смертельными ла-
герями на Девятой речке (С. Есин).
АНА: крамольный, кощунственный; ДЕР: дерзость; уходящ. 
высок. дерзновенный, уходящ. высок. дерзостный; дерзко.
дерзкий 4.1
Дерзкий полководец <лазутчик>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, совершая опасное действие, 
не испытывает страха и сознательно идет на риск’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дерзкий и предприимчивый; дерзкий и ре-
шительный; дерзкий диверсант <террорист, вор, грабитель, 
налетчик, убийца>.
 Российское телевидение закончило съемки фильма о Сал-

мане «Титанике», враге России номер один, дерзком дивер-
санте и террористе, вездесущем и бесстрашном (Г. Саду-
лаев). В Москве появился дерзкий убийца. Он представлялся 
жильцам и хозяевам […] сотрудником коммунальных служб, 
потом доставал припасенный топорик и убивал доверчивых 
жителей (Л. Зорин). Очки были украдены по заказу амери-
канского коллекционера Джея К. Робинсона из города Цин-
циннати, в соответствии с предварительной договорен-
ностью уплатившего дерзкому вору 100 000 долларов США 
(Д. Маркиш). Смотри, сынок, будь внимательнее с этими 
русскими. О них рассказывают много жутких историй. Гово-
рят, они очень дерзкие и отчаянные (А. Ростовский). Сказа-
ла: «Люблю дерзких, отчаянных людей, которые любят риск» 
(Ю. Азаров). 
СИН: отчаянный, смелый, отважный, бесстрашный, храб-
рый; ДЕР: дерзость; дерзко; дерзнуть, дерзать.
дерзкий 4.2
Дерзкое нападение <ограбление, покушение>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется то, что данный 
человек дерзок 4.1’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дерзкая кража, дерзкий налет; дерзкая 
операция; дерзкая вылазка; дерзкие набеги; дерзкий побег.
 Глеб […] надеялся, что все образуется само собой, вспо-

минал свое беспризорное военное детство и дерзкие продел-
ки, но дела шли все хуже, теперь уже Пашке грозило ПТУ 
(А. Варламов). Второй рукой она ловко выхватила пригла-
шение из рук опешившего мальчишки, не ожидавшего такого 
дерзкого нападения (Л. Улицкая). Операция дерзкая, отчаян-
ная, но, знаете, смелость города берет (А. Рыбаков). Работ-
ники музея до сих пор в недоумении: как на глазах у публики 
могла произойти столь дерзкая кража? (Е. и В. Гордеевы). 
Состав шел на приличной скорости, и у Савелия появился 
дерзкий и опасный в исполнении план (В. Доценко). 
СИН: смелый, отчаянный; АНА: рискованный, опасный; ДЕР: 
дерзость.
дерзкий 5.1
Дерзкий новатор <первооткрыватель, мыслитель>; дерзкий 
экспериментатор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который мыслит нестандартно, создавая 
объекты или совершая действия, которые существенно отли-
чаются от привычного и ожидаемого’.
 Дерзкий ученый, успешно пробовавший силы во многих об-

ластях, публиковал статью за статьей, описывая получен-
ного им цыпленка со странным оперением, хотя никто этого 
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цыпленка не видел (В. Дудинцев). Проект обладал колоссаль-
ной мощью. На него работали разведки мира, его питали ми-
ровые богатства, ему служили самые сильные и дерзкие умы 
человечества (А. Проханов).
СИН: смелый. ДЕР: дерзость.
дерзкий 5.2
Дерзкое решение; дерзкая идея <комбинация>; дерзкий экспе-
римент; дерзкое предприятие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который существенно отличается от при-
вычного и ожидаемого’ [обычно о продуктах интеллектуаль-
ной деятельности]. 
 Он решил сделать дверь в окне – прямо на улицу. Дерзкая 

и соблазнительная по коммунальным временам идея (Г. Щер-
бакова). Премьер […] все больше верил в неожиданность бле-
стящего хода, дерзкой комбинации, в которых Зарецкий был 
непревзойденный мастер (А. Проханов). Генерал решил напи-
сать книгу об абсурдности всякой войны и о полном равенстве 
между победами и поражениями. Мысль была дерзка и вдох-
новенна (Б. Васильев). План дерзкого предприятия родился 
внезапно (А. Савельев). В. В. […] окончил наконец-то десятый 
класс вечерней школы и, никуда не поступивши, решил самым 
дерзким и диким путем пробиться – вот нахальство! – в поэ-
ты (В. Войнович). Конечно, Джефри, ваш эксперимент был 
дерзкий и рискованный, но Господь помог вам (Е. Маркова).
СИН: смелый, новаторский, оригинальный; АНА: неожидан-
ный, нестандартный, непривычный; ДЕР: дерзость.
дерзкий 6
Дерзкие мечты; дерзкий замысел; дерзкое желание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, вероятность осуществления которого 
очень мала, обычно из-за его большого масштаба и ограни-
ченных возможностей человека, который должен его осуще-
ствлять’ [о желаниях или намерениях].
 В мои же дерзкие планы входит нечто совсем иное, 

а именно: дать почувствовать читателю атмосферу, 
в которой жили и творили Аркадий и Борис Стругацкие 
(Ант Скаландис). Никому тогда в самых дерзких мечтах 
не приснился бы отъезд (В. Аксенов). Он дополнял не-
громким и убедительным голосом свои дерзкие проекты 
все новыми, почти фантастическими пунктами (П. Ко-
жевников). И вот в пятидесятые годы […] был принят 
гигантский и дерзкий план, так называемый Дельта-про-
ект – построить систему дамб и каналов, надежно защи-
щающую страну от подобных катастроф (С. Шаргунов). 
Успех пьески превзошел самые дерзкие ожидания автора 
(С. Гандлевский).
СИН: смелый; АНА: нереальный, несбыточный, грандиозный. 
[Т. К.]

ДЕ́РЗОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН нет, кроме 1.3.
дерзость 1.1 ‘неуважительность по отношению к тем, кто имеет 
более высокий статус’: Она не любила свою секретаршу за дер-
зость и нахальство.
дерзость 1.2 ‘дерзкий поступок’: Что за неслыханная дерзость – 
так разговаривать с начальником! 
дерзость 1.3 ‘дерзкое высказывание’: наговорить дерзостей.
дерзость 2.1 ‘смелость, с которой человек выступает против об-
щественных устоев’: Он с невиданной дерзостью разоблачал пре-
ступления режима.
дерзость 2.2 ‘поступок, в котором содержится открытый вызов об-
ществу’: В прошлом веке носить брюки и стричь волосы для жен-
щины было неслыханной дерзостью.
дерзость 3 ‘пренебрежение к опасности’: Его отличала крайняя 
дерзость и бесстрашие.

дерзость 4 ‘новаторство’: творческая дерзость.
дерзость 1.1
Она не любила секретаршу за дерзость и нахальство; Он оне-
мел от дерзости подчиненного.
ЗНАЧЕНИЕ. От дерзкий 1.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дерзость секретарши.
  Метонимические употребления применительно к речевым 

действиям и высказываниям в роли А1: дерзость этого во-
проса <ответа, замечания, заявления>: Поляки подбросили 
ему пасквиль в Вильне, неслыханный по дерзости (Ю. Тыня-
нов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Не терпеть дерзости; онеметь от дерзо-
сти; испугаться собственной дерзости; Как у тебя хватило 
дерзости сказать такое?
 Невоздержанность на язык оставалась в нем смолоду, 

никакие синяки-шишки дерзости не умерили, ума-разума 
не прибавили (Д. Гранин). При всей своей дерзости и сума-
сбродстве моя мать была женщина практичная, знала, 
чего хотела (А. Рыбаков). В этот момент Нора заметила, 
что ее сын замер с открытым ртом. Кажется, он хотел 
что-то спросить, но потом испугался собственной дерзо-
сти (В. Аксенов). Да знаешь ли ты, что господин полковник 
в силу финансовых затруднений уже вторую неделю машину 
отремонтировать не может? И у тебя еще хватает дерзо-
сти озвучивать такие бредовые идеи? (Н. Леонов, А. Маке-
ев). От осознания собственной дерзости на щеках его сквозь 
пленку загара проступили аккуратные розовые кружки 
(С. Данилюк). 
СИН: грубость, непочтительность, хамство; АНА: рез-
кость; наглость, нахальство, бесцеремонность; смелость.
дерзость 1.2
Что за неслыханная <непростительная> дерзость – так 
разговаривать с начальником!; Он был возмущен такой дер-
зостью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дерзкий 1.2 поступок человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: (Надоело терпеть) ваши дерзости.
 Секретарь […] постарался представить себе, в какую 

именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого про-
куратора при этой неслыханной дерзости арестованного 
(М. Булгаков). – Если позволишь дать тебе совет… Это было 
непозволительной дерзостью, почему она [Статна] сразу же 
и примолкла. – Говори! – велела Ольга (Б. Васильев). Ксения 
подошла совсем близко, так, что я ощутил тепло ее лица. 
Я ткнулся губами наугад, но попал в лоб. – Это ведь не са-
мая большая дерзость, на которую ты способен? – горячо 
шепнула она (Е. Прошкин). Любой уточняющий вопрос ведь 
мог быть воспринят как вызов, как неслыханная дерзость, 
как вопиющее нарушение партийной этики! (В. Аксенов).
АНА: вольность, наглость.
дерзость 1.3, МН -и, -ей; часто в форме МН.
Наговорить дерзостей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дерзкое 1.2 высказывание человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: (Надоело выслушивать) ваши дерзости.
 Слова Зубра в те годы выглядели дерзостью, встреча 

с ним поражала непременно (Д. Гранин). Мое высказывание 
воспринимается как величайшая дерзость (В. Войнович). Ты 
хочешь, чтобы все яблоки тебе остались? Ты их все равно 
не съешь. – Я напишу твоей маме, что ты говоришь мне дер-
зости (Г. Газданов). Еще пять кнутов за дерзости […] во вре-
мя дачи показаний, – сказал Верховный Жрец (Е. Хаецкая). 
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Мне сказали, что я тоже был пьяный. Я вспылил и наговорил 
дерзостей (Е. Попов).
СИН: грубость, резкость; АНА: колкость.
дерзость 2.1
Он с невиданной дерзостью разоблачал преступления режи-
ма.
ЗНАЧЕНИЕ. От дерзкий 3.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дерзость бунтаря.
  Метонимические употребления применительно к поступ-

кам: Беспрецедентное по дерзости нарушение всех возмож-
ных правил; Поражен дерзостью его последнего антиправи-
тельственного выступления <дерзостью этой политической 
акции>; Когда Акутин вместо оправданий […] отреагиро-
вал полным молчанием, контролеры обиделись и решили су-
рово наказать безбилетника, бросившего своим поведением 
неслыханный по дерзости вызов общественному надзору 
(А. Ким).
 Один гениальный античный мужчина, […] устав поко-

ряться божеским прихотям и холодея от собственной дер-
зости, заявил открытым текстом раз и навсегда: «Ничто 
в мире не происходит случайно!» (И. Сахновский). Трудно объ-
яснить восторг, […] который я испытал тогда от этих две-
надцати […] строк безвестного юноши. […] Конечно, моло-
дой напор, […] дерзость: чего стоила одна сакраментальная 
тогда цифра «37» (Н. Климонтович). Никто, кроме человека, 
не может превзойти своей дерзостью дьявола (Ю. Буйда). 
Пред Тобою открыто и Тебе ведомо, что согрешила она […] 
не по дерзости своей, а по неведению (С. Ан-ский). Султан 
Шидар даже расхохотался: – Дерзость этого наглеца поис-
тине беспредельна! Он оправдывает одно преступление дру-
гим! (В. М. Дорошевич).
СИН: смелость; АНА: наглость.
дерзость 2.2
Непростительная дерзость – смеяться над национальными 
святынями!; В прошлом веке носить брюки и стричь воло-
сы для женщины было неслыханной дерзостью; Какая дер-
зость – курить прямо рядом с кабинетом завуча!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дерзкий 2.2 поступок’.
 Я сразу невольно переиначил хрестоматийную строчку 

Гете – надеюсь, простится мне эта дерзость – «Von Mutter 
hab’ich die Statur» (Л. Зорин). Но Лейла не сказала – нет. Она 
сказала: я согласна. Если мне оставят моего ребенка, если 
новый муж примет этого ребенка, как своего. Это была не-
слыханная дерзость, нарушение всех устоев (Г. Садулаев). 
АНА: наглость, кощунство.
дерзость 3.1
Его отличала крайняя дерзость и бесстрашие; Это счита-
лось верхом дерзости и геройства.
ЗНАЧЕНИЕ. От дерзкий 4.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дерзость налетчиков.
  Метонимические употребления применительно к по-

ступкам: преступление невиданной дерзости; небывалый 
по дерзости налет; В семейке Синицыных он прикоснулся 
к загадочному, невероятному по изощренности и дерзости 
преступлению, нераскрываемому по той причине, что, ка-
жется, все преступники мертвы (А. Азольский); О его пре-
ступных «подвигах», о грандиозных налетах и других непре-
взойденных по своей дерзости преступлениях ходила громкая 
молва (А. Ростовский).
 В его американской действительности были сонная улич-

ка с двухэтажными домами, […] длинноволосые подростки 

в чистых шортах, для которых верхом дерзости и геройства 
было проехаться на доске по краю университетской лестни-
цы (Т. Устинова). В те времена в наших краях доблесть муж-
чины проверялась способностью с наибольшей дерзостью 
угнать чужого коня, стадо овец или в крайнем случае корову 
(Ф. Искандер). Это, если угодно, отчаянная дерзость – быть 
знаменитым в России: […] могут ведь и палкой стукнуть, 
могут и отстрелить думающую часть тела, чтоб не приду-
мала на свежем воздухе что-нибудь такое-сякое, особенное 
(Д. Маркиш). 
СИН: смелость, отвага, бесстрашие, храбрость.
дерзость 4
Творческая дерзость; дерзость художника,.
ЗНАЧЕНИЕ. От дерзкий 5.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дерзость молодого ученого.
  Метонимические употребления применительно к продуктам 

интеллектуальной деятельности: дерзость постулатов <пара-
доксов>; дерзость художественного решения; Именно ему при-
надлежит невиданный для того времени по дерзости посту-
лат об «осознанности движения животных» (И. Бояшов). 
 Вот оно, чувство и сущность новатора: эту русскую грам-

матику пишет не на латыни, как было бы естественно и поло-
жено по тогдашним правилам, а на русском языке. Какой про-
рыв, какая дерзость! (С. Есин). Как художник, он был неплохим 
рисовальщиком, владел композицией, но вот создавать что-то 
принципиально новое – такой дерзости за ним не водилось 
(Ю. Азаров). Но имелись в коллекции и такие [модели], которые 
говорили о творческой дерзости маэстро (Т. Моспан).
СИН: смелость, новаторство, оригинальность. [Т. К.]

ДЁРНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, СОВ; см. ДЁРГАТЬ.

ДЁРНУТЬСЯ, ГЛАГ; -нусь, -нется, СОВ; см. ДЁРГАТЬСЯ.

ДЕСА́НТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
десант 1
Тактика воздушного десанта; Возможен ли десант на эту 
территорию?
ЗНАЧЕНИЕ. Десант A1 ‘Отправка специально подготовлен-
ных войск A1 в транспортных средствах A2 на территорию 
противника A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: десант танкистов <союзников>.
 • КАКОЙ: вражеский <японский> десант.
A2 • ОТКУДА: десант с корабля <с самолетов>.
 • КАКОЙ: воздушный десант.
А3 • КУДА: десант в тыл врага <на остров>.
 В августе 1920 г. училище участвовало в двадцатиднев-

ном десанте на Кубани (Н. Карпов). Через два или три года 
новое свидание с флотом, участие в адмиральских учениях 
на Тихом океане, десант на какой-то остров (С. Лунгин). Там 
как раз в Кипино десант готовился: аэросани вдоль всей ули-
цы стоят, моторы работают (Г. Бакланов).
СИН: высадка, десантная операция; ДЕР: десантный; десан-
тировать.
десант 2.1
Высадка десанта союзников на севере Франции; Десант вы-
саживался под прикрытием ударов авиации; Десант насчи-
тывает семь человек.
ЗНАЧЕНИЕ. Десант A1 ‘Войска A1, специально подготовлен-
ные для отправки в транспортных средствах на территорию 
противника’.
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД МН: десант спецназовцев <миротворцев>.
 • КАКОЙ: американский <англо-французский, враже-

ский> десант.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воздушный <парашютный, вертолет-
ный, морской, танковый, космический> десант; разведыва-
тельный <отвлекающий> десант; силы десанта; рота <ба-
тальон, подразделение> десанта; командир десанта; боевая 
машина десанта; огневая поддержка десанта; выгрузка де-
санта, высадить <выбросить, забросить> десант; служить 
в десанте.
 В легионе 4 рода войск: десант, пехота, саперы и танки-

сты («Солдат удачи», 2004.04.07). Шесть лет назад, в 56-м, 
на Кубу высадился небольшой революционный десант (А. Ар-
хангельский). Призванный в воздушный десант не может раз 
подтянуться на турнике (М. Веллер).
СИН: десантные войска; АНА: разведгруппа, диверсионная 
группа; ДЕР: десантник; десантный; десантироваться.
десант 2.2, перен.
Десант кинематографистов в провинцию; десант российских 
болельщиков в Англию; выслать десант на конференцию. 
ЗНАЧЕНИЕ. Десант A1 в A2 ‘Группа людей A1, направляю-
щаяся или прибывшая в место A2 со специальными целями’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД МН: десант чиновников <школьников>.
 • ПРИТЯЖ: наш десант.
 • КАКОЙ: писательский десант.
А2 • КУДА: десант в глубинку <на конгресс>.
 Можно представить себе, как местные мужички обрадо-

вались десанту девушек, прибывшему на Колыму не как-ни-
будь, а по доброй воле (Г. Жженов). Эти трое – Юлик, Андрей 
и Сережа – были дружны задолго до того, как мы высадили 
в их мирок свой десант (Н. Воронель). В правительственной 
ложе Совета Федерации высадился целый десант прави-
тельственных чиновников («Газета», 2003). В конце ноября 
в Москве высадился десант венесуэльских чиновников и биз-
несменов, возглавляемый президентом страны («Эксперт», 
2004.12.06). Этим, разумеется, десант современного искус-
ства не ограничится («Петербургский Час пик», 2003.09.10). 
И ученые-чеховеды, и СМИ, и обычные зрители десять дней 
подряд шли и ехали в Мелихово, высаживаясь шумными десан-
тами в тихой подмосковной усадьбе («Театральная жизнь», 
2003.08.25).
АНА: делегация, депутация, миссия. [Б. И.] 

ДЕСЕ́РТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
десерт 1
Торжественно внесли десерт; На десерт – пирожные, моро-
женое, фрукты; От десерта мы отказались и просто выпи-
ли чаю; Во Франции перед десертом часто подают сыр.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Блюдо, чаще всего сладкое, которое обычно 
едят в конце трапезы’.
  1. Метонимические употребления применительно к време-

ни, когда едят десерт: Во время десерта [дед] просил не уби-
рать заливное. Вернувшись домой, с облегчением ужинал… 
(С. Довлатов).
2. Расширенные употребления применительно к сладким 
блюдам вообще: Да, еще есть кафе-мороженое. Но это […] 
больше для детей. Там только десерты и соки (М. Фартуш); 
Поистине незаменим мускатный орех в десертах («Наука 
и жизнь», 2008).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вкусный десерт; изысканный десерт; 
легкий <нежный> десерт; сладкий десерт; творожный 

<фруктовый, ягодный> десерт; десерт из клубники <из ана-
насов>; раздел десертов [в меню]; большой выбор десертов; 
тарелочка для десерта; заказать десерт; приготовить де-
серт; подать <сервировать> десерт; приступить <перей-
ти> к десерту.
 Кофе, чай, десерт не желаете? – поинтересовался офици-

ант (П. Галицкий). Люди, пришедшие после нас, уже доедали 
десерт (Н. Катерли). Вышколенные официанты сновали ме-
жду столов, убирая лишнюю посуду, – приближалось время 
десерта (Т. Тронина). За десертом мы перешли к обсужде-
нию нашего дела (Н. Трофимова). Твой десерт – несладкие 
фрукты и овощные соки («Лиза», 2005). В Древнем Египте 
белокочанная капуста считалась изысканным блюдом, кото-
рое подавали на десерт («Труд-7», 2007.04.19).
СИН: сладкое, третье; АНА: сладость; лакомство; пирож-
ное; выпечка; кондитерское изделие; ДЕР: десертный.
десерт 2, перен.; преим. в сочетании на десерт.
На десерт ведущие программы приберегали какой-нибудь 
курьез; На десерт показали лазерное шоу. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть чего-либо, оставляемая последней, обыч-
но с целью привлечь к ней особое внимание, получить или 
доставить удовольствие’.
 – И что, Николя, вы никогда не бывали в Париже? – 

Я оставил Париж на десерт, – скромно отвечал я (Н. Кли-
монтович). Историю с покушением на Максима Самохина она 
приберегла на десерт (Е. Козырева). Повозили туда, сюда, 
повыступал он в залах и комнатах, в разных цехах и коопе-
ративах, наконец десерт – неделя на море (А. Найман). Слу-
хи о том, что западные автокомпании прекращают импорт 
своей продукции в Россию, ходили уже несколько дней, однако 
официально эту информацию никто не подтверждал. Мож-
но даже предположить, что такой сюрприз берегли «на де-
серт» – к открытию автосалона («Известия», 2001.08.23). 
СИН: сладкое, закуска, ≈напоследок, под конец, под занавес 
[На десерт приберегли Жванецкого ≈ Напоследок <под конец, 
под занавес> приберегли Жванецкого]. [Б. И.] 

ДЁСНЫ, СУЩ; ЖЕНСК; дёсен, дёснам, ЕД десна ́, -ы́, -у́. 
Настой ромашки помогает сохранить десны здоровыми; 
Зубы чистят «выметающими» движениями от десен; Про-
тез натирал десну.
ЗНАЧЕНИЕ. Десны А1 ‘Мягкая ткань во рту человека A1, по-
крывающая края нижней и верхней челюстей и охватываю-
щая корни зубов’.
  По аналогии – о животных: Два огромных дога выступали 

вперед, слегка оскаливались, обнаруживая синеву десен и ог-
ромные сверкающие белизной клыки (Ю. Азаров).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: десны пациента.
 • ПРИТЯЖ: мои десны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верхняя <нижняя> десна; розовые <крас-
ные, малиновые, алые> десны; мокрые <высохшие> десны; 
беззубые десны; болезненные десны, опухшие <воспаленные> 
десны, воспаление десны; укол в десну; уход за деснами, укреп-
лять десны, массировать десны, орошать десны; порезать 
<оцарапать> десну; Десны кровоточат.
 Баглаев прислушался к себе, провел языком по десне спра-

ва: после удаления зуба, который, как уверял стоматолог, 
уже не спасти, осталась дырка, и десна, да и вся челюсть, 
весьма ощутимо побаливала (А. Маринина). Татарка благо-
дарно улыбнулась молодым свежим ртом; зубы у нее были 
жемчужные, десны – коралловые (Д. Маркиш). Ем горячее 
мясо с перцем. Перец жжет десны (С. Юрский). Начали 
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появляться признаки цинги – кровоточат десны, шатаются 
зубы (Г. Жженов). Электрические зубные щетки хороши еще 
тем, что они массируют десны («Химия и жизнь», 1970). 
Большинство зубных паст укрепляет десны и даже слизи-
стую оболочку всей полости рта («Известия», 2002.01.28).
ДЕР: мед. гингивит; мед. пародонтит; мед. пародонтоз. 
[Б. И.] 

ДЕСЯТИ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Десятичная система счисления; десятичные дроби; десятич-
ная система мер и весов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Основанный на способе счета по десять’.
  Десятичная система – одна из наиболее распространенных 

систем счисления, основанная, как предполагается, на коли-
честве пальцев рук у человека.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Десятичный знак; десятичный раздели-
тель, десятичная точка, десятичная запятая; десятичный 
логарифм; десятичные приставки [дека-, гекто-, кило-…]; 
спец. десятичная классификация; спец. десятичное разведе-
ние.
 Заимствовав от индийцев десятичную систему счисления 

с употреблением нуля, математики [Средней Азии и Ближ-
него Востока] применяли в больших научных вычислениях 
по преимуществу шестидесятеричную систему (А. Колмого-
ров). Остаток от деления числа на 10 равен последней ци-
фре десятичной записи этого числа (В. Бугаенко). 15 февраля 
1971 года в Великобритании произошло событие, которое 
повергло в шок чтущих общественные устои британцев: 
страна перешла на десятичную систему, и фунт стал равен 
100 пенсам (В. Быков, О. Деркач).
СИН: десятеричный, децимальный; АНА: метрический; ДЕР: 
мат. двоично-десятичный. [Б. И.] 

ДЕСЯ́ТКА, СУЩ, ЖЕНСК; -и, РОД МН -ток.
десятка 1, разг. ‘число десять’: вписать в таблицу десятку.
десятка 2 ‘первые десять объектов’: десятка сильнейших.
десятка 3.1, разг. ‘купюра’: дать сдачу с десятки.
десятка 3.2 ‘игральная карта’: пиковая десятка.
десятка 4, разг. ‘десять лет тюрьмы’: дать десятку за убийство.
десятка 5.1, разг. или спец. ‘объект номер десять’: вазовская де-
сятка.
десятка 5.2, спорт. ‘центр мишени’: попасть в десятку.

десятка 1, разг.
Оценить в десятку по десятибалльной системе; Сложи де-
сятку и пятерку, получишь пятнадцать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число десять’.
 Он ерзал на переднем сиденье гургеновской «Вольво» в за-

пертом боксе, набирал и набирал восьмерку, десятку, код, но-
мер Газанфара (А. Измайлов).
десятка 2
Первая десятка; десятка сильнейших. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Десять объектов A1, рассматриваемые вместе, 
обычно занимающие первые десять мест в иерархии A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • РОД: десятка спортсменов.
A2 • РОД: десятка финалистов.
 • КАКАЯ: финальная десятка.
  A2 может выражаться определением при A1: десятка лиди-

рующих стран.
 Нынче модно составлять «горячие десятки» песенных хи-

тов сезона (А. Инин). Дипломы премии были вручены также 
авторам других поэтических сборников, вошедших в десятку 
лучших книг года («Неприкосновенный запас», 2004.01.15). 

В первую десятку общего зачета Кубка мира сегодня входят 
пять немецких биатлонисток («Известия», 2002.01.20). Пер-
вая десятка отечественных производителей в 2002 году обес-
печила 53,4 % всего производства («Известия», 2003.02.16). 
Он набрал 6 % и попал в десятку политиков, которым люди 
больше всего доверяют («Газета», 2003.01.05).
АНА: десяток; верхушка; хит-парад; нов. топ.
десятка 3.1, разг.
Разменять десятку; Нет сдачи с десятки; Мелочь ищите, 
десяток нет!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Купюра достоинством в десять денежных еди-
ниц’.
 Лишний ноль убрали, вместо сотенных стали десятки, 

вместо десяток рубли, вместо рублей гривенники, вместо 
гривенников копейки (А. Архангельский). Обнаружились ка-
кие-то дельцы с припрятанными царскими золотыми десят-
ками (И. Грекова). Просят, допустим, пятерку, он вытаски-
вает бумажку из кармана, вот, говорит, пятерки нет, бери 
десятку (Д. Гранин). — На две поездки, – сказал я в окошечко 
и протянул десятку (А. Волос). 
СИН: червонец, разг. десятирублевка; АНА: гривенник.
десятка 3.2
Десятка треф; Все десятки вышли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Игральная карта достоинством в десять оч-
ков’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Козырная десятка; пиковая <червовая, 
бубновая, трефовая> десятка; десятка пик <червей, бубен, 
треф>; сбросить десятку; пойти <ходить> с десятки.
 Вон сразу две семерки вышли. Десятка на девятку… Туз 

сюда… (Н. Тэффи). Червонная дама легла между семеркой 
и восьмеркой бубен – это означало измену; потом пошли пики 
и пики: восьмерка – слезы, десятка – разлука (В. Каверин).
десятка 4, разг.
Получить <схлопотать> десятку; За убийство обоим дали 
по десятке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Десять лет тюремного заключения’.
 Приговор был такой: Сидорову и главному инженеру 

Романюку – десятка, остальным – кому восемь, кому пять 
(А. Рыбаков). И так суд дал бы ему по материалам лет пять 
или шесть и отправил бы в местную колонию на бахчи, а по 
меморандуму ему всыпят в Москве всю десятку (Ю. Дом-
бровский). Врач в случае летального исхода получал десят-
ку – вдвое больше, чем любитель (Л. Улицкая).
СИН: сленг червонец.
десятка 5.1, на письме часто в кавычках; разг. или спец.
Бегать десятку [десять километров]; Столовую № 10 у нас на-
зывали «десяткой»; У подъезда припаркована чья-то зеленая 
десятка [автомобиль «Жигули» десятой модели]; К остановке 
подошла «десятка» [о трамвае, автобусе или троллейбусе].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, имеющий номер, размер или серию де-
сять’.
 Самые продаваемые отечественные автомобили, сходя-

щие с конвейеров в Тольятти и Нижнем Новгороде, мы назы-
ваем одинаково – «десятками». Да и цены на ВАЗ-2110 и ГАЗ-
3110 сегодня довольно близки («За рулем», 2004.03.15). Мимо 
них на полной скорости проехала десятка с гогочущими мо-
лодыми людьми («Октябрь», 2010). Никак не удавалось про-
бить слой ламината, и фанера была «десятка» – толстая 
(С. Чернец).
десятка 5.2, на письме часто в кавычках; спорт.
Целиться в десятку; попасть в десятку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящаяся в центре мишени ее десятая зона, 
попадание в которую дает максимальное число очков’.
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 Заведующий, опершись спиной о стойку и глядя в зеркаль-
це, шлепает в мишень из воздушного ружья пулю за пулей. 
Вот уже четвертая в десятке (Ф. Искандер). Допустим, что 
мы 100 раз выстрелили по мишени, 40 раз попали в «десят-
ку», 30 раз – в «девятку», 15 – в «восьмерку» и так далее 
(«Химия и жизнь», 1970).
СИН: яблочко.
◊ попасть в десятку а) ‘сделать абсолютно верное предполо-
жение’: – Господин полковник, – наобум говорю я и, кажется, 
попадаю в десятку, – мы прекрасно знаем, кто вы и чем за-
нимаетесь (А. Лазарчук); б) ‘полностью добиться поставлен-
ной цели’: Впрочем, безрассудных и разрушительных порывов 
у нее просто не бывало, так что ее поступки всегда попадали 
в десятку (А. Берсенева). [Б. И.] 

ДЕСЯ́ТОК, СУЩ; МУЖСК; -тка.
десяток 1.1, разг.
Счет десятками; десяток яиц; Прошло три десятка лет. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Десять объектов A1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • РОД: десяток наград. 
 Наконец солдат закопал в угли десяток картофелин, ста-

рательно засыпал их пеплом (В. Быков). За огромным роскош-
ным столом собралось два десятка вельмож (Э. Радзинский). 
Мы знали друг друга не первый день – уже полтора десятка 
лет (Л. Зорин). Пройдя десяток шагов, они наконец оста-
новились (А. Берсенева). Я подписал с десяток собственных 
книжек (О. Зайончковский). 
СИН: разг. десяточек, десять, десятилетие, декада; АНА: 
дюжина.
десяток 1.2
Разменять шестой десяток; Ему пошел восьмой десяток. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Десять лет’ [обычно о возрасте старше двадцати 
лет].
 На пятом десятке уже непростительны такие конвуль-

сии самолюбия (Л. Зорин). Вы что, всерьез рассчитываете, 
что на седьмом десятке к вам придет Прекрасный принц? 
(Н. Катерли). Много лет почти безвыходно просидеть дома – 
и пуститься в такую дорогу! На восьмом десятке (А. Каба-
ков). 
десятки 2, только в форме МН; мат.
Разряд десятков. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предпоследняя цифра в десятичной записи чис-
ла’.
 Между цифрой единиц и цифрой десятков двузначного 

числа вставили ноль, и оказалось, что полученное число в де-
вять раз больше исходного (В. Бугаенко). А в грамоте № 342, 
найденной в 1958 году в слоях XIV века, воспроизведена вся 
система существовавших тогда цифр. Сначала идут едини-
цы, затем десятки, сотни, тысячи и, наконец, десятки ты-
сяч (В. Янин). 
десятки 3, только в форме МН.
Десятки и сотни раз; Позади десятки километров ледяной 
равнины; Пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество объектов A1, приблизи-
тельно равное нескольким десяткам 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • РОД: десятки публикаций. 
 Подобно женихам прошли перед юной Россией, сбро-

сившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни 
революционных учений, верований, лидеров, партий, проро-
честв, программ (В. Гроссман). Людская река растекается 
здесь на десятки проток (В. Шукшин). О вреде спиртного 

написаны десятки книг. О пользе его – ни единой брошюры 
(С. Довлатов). Одним мановением пера десятки тысяч школ 
были разделены на мужские и женские (А. Терехов). Зал был 
набит до отказа, десятки людей толпились в проходах и на 
прилегающих галереях, сотня телекамер – по периметру пар-
тера («Газета», 2003.06.30). Существуют десятки и десят-
ки вариантов [бизнесов]. Идеи – повсюду («Бизнес-журнал», 
2004.08.17).
АНА: сотни; тысячи; миллионы.
◊ не робкого <уходящ. трусливого> десятка ‘смелый’: Ты 
знаешь, я не робкого десятка, но тут долго сомневалась, пре-
жде чем дать согласие (В. Каверин); Судья был человек, как 
обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка 
(Н. В. Гоголь). [Б. И.] 

ДЕСЯ́ТЫЙ, ПРИЛ, ПОРЯДК, -ая, -ое [может заменяться обо-
значением 10-й (арабские цифры) или X (римские цифры)].
десятый 1.1
Я тогда учился в десятом классе; Фонд отмечает свой де-
сятый день рождения; Десятый автобус идет до рынка.
ЗНАЧЕНИЕ. От десять.
  1. Десятые годы значит ‘годы, предпоследняя цифра в по-

рядковом номере которых – 1’: Это о типичной даме десятых 
годов ХХ века (Ю. Безелянский).
2. В гиперболических сочетаниях типа в десятый раз часто 
означает ‘следующий за очень многими такими же’: Что 
я мог сказать ей? В десятый раз просить: «Не уезжай»? 
(С. Довлатов).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях, указывающих на момент 
времени: X минут десятого ‘9 часов X минут’, разг. начало 
десятого ‘9 часов и несколько минут’ [обычно не больше пят-
надцати], десятый час ‘время между 9 и 10 часами, ближе 
к 9’, разг. четверть <половина> десятого ‘9 часов 15 <30> 
минут’.
2. В составе наименований частей текста может следовать 
за главным существительным или предшествовать ему: де-
сятый раздел – раздел десятый; десятая глава – глава деся-
тая.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каждый десятый; десятый номер, де-
сятый раз; десятый десяток; десятый час <день, месяц, 
год>, десятый век [чаще римскими цифрами: X век]; деся-
тый пункт <раздел>, десятая страница; десятый класс, 
десятый «а» <«б», …> [классы в одной параллели]; десятое 
место; десятый этаж; десятая книга <серия>; десятый 
по счету.
 Как-то я пришла домой из школы (то ли в девятом классе 

была, то ли в десятом?), а мама моет окна и поет (И. Гре-
кова). Вся десятая школа – самая большая в городе – вышла 
сюда на субботник с лопатами (Ю. Домбровский). На деся-
тый день пребывания в горах я обнаружила в ячейке писем 
конверт, адресованный мне (Е. Маркова). В десятом часу 
вечера она вышла из здания венецианского вокзала к причалу 
(Д. Рубина).
АНА: сотый, тысячный [Я тебе в сотый <тысячный> раз 
повторяю: «Отстань!»].
десятое 1.2, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет. 
Десятое августа; Приехать десятого января. 
ЗНАЧЕНИЕ. Десятое А1 ‘Десятый день месяца А1’. 
  В разговорной речи название месяца часто опускается: пе-

ренести встречу на десятое, Мы приезжаем десятого. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: десятое июля. 



 117 ДЕТАЛЬДЕСЯТЫЙ

 Десятого марта выдался подходящий денек, безоблачный 
и ясный (С. Вишенков).
десятый 2.1
Десятая доля; Лишь десятая часть решений оказалась 
не списана.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В десять раз меньший, чем целое’ [о части, 
доле]. 
 Аскольд захватил Киев, перерезал Днепр и забирает себе 

десятую часть товаров за пропуск цареградских гостей 
(Б. Васильев). Еще не узнав и десятой доли Москвы, Надя 
хорошо узнала расположение московских тюрем (А. Солже-
ницын). В результате не написал и десятой части того, что 
мог бы (П. Алешковский). 
ДЕР: ист. десятина, ист. децимация.
десятая 2.2, в функции СУЩ; ЖЕНСК.
Одну десятую своего заработка он отправлял на благотво-
рительность.
ЗНАЧЕНИЕ. Десятая А1 ‘Часть объекта А1, в десять раз 
меньшая, чем А1’. 
 Две десятые балла, отодвинувшие Бутонова на второе 

место, показались Бутонову жестокой несправедливостью 
(Л. Улицкая). Он увеличил продажу страховки на 5 и 8 деся-
тых процента (Н. Медведева).
◊ дело десятое см. ДЕ ́ЛО; видеть десятый сон см. СОН; 
с пятого на десятое см. ПЯ́ТЫЙ. [Б. И.] 

ДЕ́СЯТЬ, ЧИСЛ; КОЛИЧ; десяти́, ТВОР десятью́ [может за-
меняться обозначением 10 (арабские цифры) или X (римские 
цифры)].
десять 1
Трижды десять – тридцать; Десять делится без остатка 
на пять и два; Масштаб – один к десяти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, на один большее, чем девять’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сто десять; десять тысяч <миллионов, 
миллиардов>; число десять.
 А число «десять» в Индии приняли за основу счисления 

еще в эпоху Ригведы (М. Москвина). «Раз, два, три, четыре… 
десять», – отсчитала привычно Анна Федоровна (Л. Улиц-
кая). Что за цифра такая – двенадцать? Откуда ты берешь 
такие цифры? Я понимаю – десять; цифра как цифра, запо-
мнить можно (В. Маканин).
ДЕР: десяток, десятка; де́сятью [десятью семь]; десятый 
[одна десятая]; десятичный.
десять 2.1
Десять человек; десять дней <километров>; десять запове-
дей. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество десять’.
  В гиперболических употреблениях может значить ‘очень 

много’: Десять раз я тебе говорил – не связывайся с ней!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Десять с половиной; десять раз; десять 
минут <дней, лет, килограмм(ов), градусов, процентов>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в распределительных кон-
струкциях вида по десять <по десяти> часов в сутки, по де-
сять <по десяти> рублей (за) штуку.
 Десять лет не видали волчьего следа, и вдруг волк объявил-

ся (Ю. Коваль). Тараньке было десять, учился он в третьем, 
а Миньке – пятнадцать, тот нигде не учился (Ю. Трифонов). 
Он уснул под елкой в десяти шагах от лесной опушки (С. Коз-
лов). Автору идет восемь-десять процентов от стоимости 
экземпляра (С. Довлатов). Бабы собирались по пять, по де-
сять, чтобы смелей (А. Солженицын).
СИН: десятка, десяток; ДЕР: десятеро; десяти… [десяти-
килограммовый].

десять 2.2
На часах было уже десять; Пробило десять; Приходи около 
десяти. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Момент времени на десять часов позже, чем 
полночь или полдень’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В десять, с <до> десяти, к десяти; ровно 
десять, десять ноль-ноль; без пяти <без четверти> десять; 
десять тридцать; десять утра <вечера>; назначить на де-
сять; Еще нет десяти; Уже десять.
 И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо 

вы назначили мне быть у вас в десять (М. Булгаков). Надела-
шин объявил: едущим на свидание явиться в штаб к десяти 
утра (А. Солженицын). Уговорились: тут же, на даче, в пят-
ницу вечером, после десяти, когда стемнеет (И. Грекова). 
На часах моих десять тридцать самого что ни на есть мо-
сковского времени (О. Зайончковский).
СИН: офиц. двадцать два часа [‘десять часов вечера’]; ДЕР: 
десятый (час); десятичасовой (рейс).
десять 3
Квартира десять; числиться под номером десять; статья 
пятьдесят восемь, пункт десять. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Номер десять’ [часто с самим словом номер].
 Номер десять по Киллеровской улице оказался запущен-

ным многоквартирным домом (В. Набоков). Они подъехали 
с Колей к общежитию номер десять Приволжского государ-
ственного университета (С. Таранов).
ДЕР: десятка; десятый. [Б. И.] 

ДЕТА́ЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
деталь 1.1
Необходимые детали можно заказать у изготовителя; 
Осторожно, игрушка содержит мелкие детали.
ЗНАЧЕНИЕ. Деталь А1 ‘Каждая из частей, из которых состо-
ит сложный объект A1’ [A1 обычно устройство].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деталь кузова <конструктора>.
 • КАКАЯ: кузовная <корпусная, автомобильная> деталь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конструктивная деталь; металлическая 
<деревянная, пластиковая> деталь; литая деталь, штампо-
ванная деталь; трущиеся детали; соединительные детали; 
оригинальные <поддельные> детали; номенклатура дета-
лей; производство <выпуск> деталей; замена деталей; ресурс 
<срок службы> детали; износ деталей; годиться на детали.
 Вообще швейная машинка – очень серьезный агрегат, 

там около ста пятидесяти мелких деталей, масса сложных 
механизмов (А. Тарасов). В середине девяностых выпуском 
новых деталей занялись непрофильные заводы («За рулем», 
2004.03.15). Снятые детали промойте теплой водой, про-
трите сухой мягкой тканью (Инструкция к электросоко-
выжималке). Основные детали куклы не сшивались. При ее 
изготовлении использовалась традиционная техника про-
девания одной детали в другую («Народное творчество», 
2004.04.19).
СИН: часть, запчасть, элемент, комплектующая; АНА: узел, 
звено, модуль; компонент; фурнитура, арматура; ДЕР: де-
талька.
деталь 1.2
Яркая деталь костюма; Важно правильно подобрать детали 
интерьера.
ЗНАЧЕНИЕ. Деталь А1 ‘Каждая из частей, которые можно 
выделить в совокупности предметов A1, мыслимых как еди-
ное целое, обычно не самая большая’ [обычно об одежде или 
интерьере].
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деталь туалета <гардероба>.
 • КАКАЯ: интерьерная деталь.
 Арт зорким глазом подмечал детали интерьера, что-

бы либо внедрить в собственный быт, либо категорически 
отвергнуть (В. Аксенов). Я выложил перед нею – предмет 
за предметом, деталь за деталью – все, что она была дол-
жна надеть (Ю. Буйда). В знак служения ей он прикреплял 
к шлему деталь туалета своей госпожи – перчатку, вуаль или 
даже туфельку («Парадокс», 2004.05.01). Электроника ста-
нет неприметной деталью одежды, легкой, миниатюрной, 
плотно прилегающей к телу («Знание-сила», 2003, № 10).
СИН: элемент; АНА: аксессуар, атрибут, разг. причиндал, 
сленг прибамбас.
деталь 2
Запомнилась небольшая деталь; Детали можно обговорить 
позднее; Детали решения пока не сообщаются.
ЗНАЧЕНИЕ. Деталь А1 ‘Одна из многих небольших частей, 
на которые можно разделить описание объекта или ситуации 
A1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деталь сюжета <проекта>.
 • КАКАЯ: сюжетная деталь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Небольшая <маленькая, крошечная> де-
таль, несущественная <второстепенная> деталь, лишняя 
деталь; значимая <важная> деталь; точная деталь, харак-
терная деталь; конкретные детали; внимание к деталям, 
обилие деталей; упустить деталь, умолчать о деталях, 
отвлечься от деталей, уточнить детали, вдаваться <углуб-
ляться, вникать> в детали, продумать <проработать> 
что-л. в деталях; совпасть в деталях.
 Гниль и воровство, цветущее в сибирской флотилии, есть 

лишь маленькая деталь общей картины разложения (Ю. Три-
фонов). Рассказывал он, как всегда, превосходно, со множе-
ством колоритных деталей (К. Чуковский). За ужином все 
вели себя как ни в чем не бывало и вполне мирно обсуждали 
практические детали переезда (В. Белоусова). Рассказывала 
Мур разбросанно, избирательно, сыпала именами и деталя-
ми, но картина перед Мареком рисовалась с полной отчет-
ливостью (Л. Улицкая). Я вернулась домой, как в сказке, – 
подруги продумали все до мельчайших деталей: пеленки, 
распашонки, зайчики, мишки (С. Спивакова). Там же они 
во всех деталях познакомились с проектом железной дороги 
(«Время МН», 2003.08.06).
СИН: подробность, частность, нюанс; АНА: мелочь; об-
стоятельство; ДЕР: детальный; детализировать.
◊ Дьявол в деталях см. ДЬЯ́ВОЛ. [Б. И.] 

ДЕТЕКТИ́В, СУЩ; МУЖСК; -а.
детектив 1, ОДУШ.
Пришлось нанять частного детектива; Расследование убий-
ства поручили детективу Спунеру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, профессионально занимающийся рас-
следованием преступлений’ [обычно о странах Запада].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Детектив-любитель, частный детектив, 
профессиональный детектив; знаменитый детектив; детек-
тив Скотленд-Ярда <ФБР>; ассоциация детективов; услуги 
детектива; нанять детектива.
 Я зарабатывал тогда ремеслом «практикующего юри-

ста», то есть частного детектива (В. Скворцов). Но до-
тошные полицейские детективы обнаружили синяки на руках 
и ногах погибшей (И. Ефимов). В ее жизни многое измени-
лось – она была разжалована из агента ФБР в полицейского 

детектива («Известия», 2002.07.19). Этот доморощенный 
детектив уже на первом свидании попытается выяснить, 
хорошо ли ты зарабатываешь, имеешь ли собственную жил-
площадь, есть ли у тебя машина («Лиза», 2005).
СИН: следователь, сыщик, ирон. пинкертон; АНА: агент; 
филер; соглядатай.
детектив 2
Классический английский детектив; Выходит новая серия де-
тективов о сыщике из Бергена.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Созданное автором A2 художественное произ-
ведение, фильм или спектакль, основная тема которого – рас-
следование преступления, или соответствующий жанр’.
  Образные употребления применительно к сложным ситуа-

циям, напоминающим сюжет детектива: Это был целый де-
тектив: мы с ней встретились, она нам вернула все докумен-
ты и кредитные карточки (А. Тарасов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: детектив Агаты Кристи <Бориса Акунина>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший <интересный> детектив; низ-
копробный детектив; современный <старомодный> детек-
тив; остросюжетный детектив; иронический детектив, 
исторический <политический, шпионский> детектив; фран-
цузский <японский> детектив, переводной детектив; автор 
детектива, мастер детектива; любитель <поклонник> 
детективов; сюжет детектива; писать детективы, пере-
водить детектив, снимать детектив, ставить детектив; 
читать <глотать> детективы, смотреть детектив, начи-
таться <насмотреться> детективов.
 Саша еще в детстве увлекался детективами и до само-

забвения зачитывался Конан Дойлом (Н. Леонов). Весь мой 
опыт по этой части – из детективов и криминальной хрони-
ки (В. Белоусова). «Дневник камикадзе» Дмитрия Месхиева 
представляет собой психологическую драму с элементами 
детектива (Л. Вертинская). В серии «Классика европейско-
го кино» вышел детектив Хосе Джованни «Двое в городе» 
(«Известия», 2002.04.26). Козак поставил детектив, но спек-
такль при этом оказался чрезвычайно качественным («Изве-
стия», 2003.01.30).
СИН: детективчик; АНА: триллер; нуар; ДЕР: детектив-
ный. [Б. И.] 

ДЕ́ТИ, СУЩ; ОДУШ; дете́й, де ́тям, детьми ́, о де́тях, ЕД 
ребёнок, кроме 3.
дети 1, МН к ребенок 1. 
СИН: ребята, детки, детишки, детвора, ребятня, разг. ма-
лышня, разг. мелкота, разг. мелюзга, шутл. цветы жизни; 
ДЕР: детский.
дети 2
У нее трое детей: две дочери и сын; Дети давно не навещали 
родителей, живущих в деревне.
ЗНАЧЕНИЕ. Дети A2 ‘Люди A1, отцом или матерью которых 
является человек A2 или родителями которых являются люди 
A2’.
  1. Употребления в форме ЕД применительно к взрослым 

людям не вполне стандартны: Про него в Тбилиси шла молва, 
что каждый третий встреченный вами на проспекте Руста-
вели прохожий – ребенок Гвинчидзе (И. Кио).
2. Расширенные употребления применительно к людям, при-
надлежащим к следующим поколениям: Конфликт отцов 
и детей; Наши дети будут жить лучше нас.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: дети соседки <писателей, военных>.
 • от РОД: дети от первого мужа <от ее начальника>.
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 • ПРИТЯЖ: мои дети.
 • КАКИЕ: дворянские <крестьянские> дети.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Взрослые дети; старшие <младшие> 
дети; кровные дети, единокровные дети, единоутробные 
дети; дети от первого <второго, …> брака.
 У брата двое детей – большие уже: один в институте 

учится, другая десятилетку заканчивает (В. Шукшин). Ей 
лет сорок шесть, сорок семь. Старшие дети давно жени-
лись, живут отдельно (Ю. Трифонов). Но после сестер оста-
лись их дети, и у этих детей тоже были дети (А. Рыбаков). 
Мы дети мелких служащих, учителей, акцизных чиновни-
ков, ремесленников (В. Катаев). Детей у нее не было, но она 
от этого не очень страдала: ученики – это дети в квадрате 
(И. Грекова). 
СИН: отпрыски; АНА: сыновья, дочери; наследники; потом-
ки; КОНВ: родители; ДЕР: деторождение; детородный; без-
детный.
дети 3, перен. книжн. или высок., ЕД несобств. дитя́. 
Дети двадцатого века; советск. дети разных народов <дети 
Галактики>. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дети A2 ‘Люди A1, чье появление и развитие 
связано с временем, пространством или явлением A2, как бы 
породившим A1’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: дети эпохи <своего времени>.
 Мы сидели молча рядом, подавленные гением Гоголя и в то 

же время чувствуя себя детьми великой русской литературы 
(В. Катаев). Мы такие же дети Европы, как и все прочие ев-
ропейские народы (Б. Васильев). Новые люди не верили в ре-
волюцию, они не были детьми революции, они были детьми 
созданного ею государства (В. Гроссман). А вообще-то мы 
балтийцы, – сказал Игорь, – дети седой Балтики, так ска-
зать (В. Аксенов). Дети своего времени, они лишь разделяли 
общие заблуждения и предрассудки (Е. Парнов).
СИН: порождение; АНА: сыновья, высок. сыны; дочери. 
[Б. И.] 

ДЕ́ТСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
детский 1 ‘относящийся к детям’: детские годы, детский смех.
детский 2.1 ‘предназначенный для детей’: детская посуда <ме-
бель>.
детская 2.2 ‘детская комната’: детская была рядом с кухней.
детский 3.1 ‘свойственный детям’: детская болезнь <непосред-
ственность>.
детский 3.2, неодобр. ‘наивный’: детский разговор, детская ло-
гика.

детский 1
Детская рука; детский труд; детские годы; детский опыт. 
ЗНАЧЕНИЕ. От ребенок 1.
  Часто сочетается с существительными в уменьшительной 

форме: детский голосок <кулачок>, детская головка <ножка, 
фигурка>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Детский организм, детское лицо, детские 
руки <пальчики>; детский голос <смех, плач>, детская речь, 
детский лепет [см. тж 2.2]; детский рост <возраст>; дет-
ские рисунки [рисунки, сделанные детьми]; детские фото-
графии [фотографии, на которых изображены дети]; детский 
коллектив; детские воспоминания <впечатления>; детское 
воображение, детская жестокость, детская психология 
<психика>; детские шалости <проказы>; детский травма-
тизм, детская смертность.
 Детских голосов не приходится слышать ни солдатам, 

ни арестантам (А. Солженицын). Когда в школе раздался 

вдруг радостный детский гомон, Степанида поняла, что на-
чалась перемена (В. Быков). А ребенок, его мордочка – это 
копия с детского портрета Маши, который я писал много 
лет назад (С. Есин). Высокие, отполированные сотнями дет-
ских рук перила закрывали нас от входящих в зал (Д. Рубина). 
Сашка у нас знаменитость – поет в детском хоре при кон-
серватории (Г. Горин). Вот почему уходом в первое плавание 
я заканчиваю рассказ о детских и школьных годах Александра 
Маринеско (А. Крон).
АНА: младенческий; подростковый; юношеский. 
детский 2.1
Детская коляска <кроватка>; детские товары; детская игра 
<игрушка>; детский билет; детское пособие; детский сад.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для детей’.
  Метонимические употребления применительно к людям, 

создающим предназначенные для детей объекты или профес-
сионально обслуживающим детей: детский писатель <ре-
жиссер>, детский парикмахер <портной>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Детская комната; детская площадка; 
детское питание; детская одежда <обувь>, детское белье; 
детское мыло; детская мебель; детское кресло <сиденье> 
[для автомобиля]; детский велосипед; детская доза [лекар-
ства]; детское учреждение, детская больница <поликлини-
ка>, детский санаторий <лагерь>, детский театр <музей, 
клуб>, детская библиотека, детская колония; детская лите-
ратура <книга, сказка, песенка, передача>; Время детское 
[непоздний вечер, когда и дети еще не ложатся спать].
 На детском столике все те же куклы и аккуратно рас-

ставленный кукольный сервиз (С. Есин). Тут же лежит про-
давленный резиновый детский мячик (Г. Алексеев). У крайне-
го голубого дома стоял ящик с песком, в нем торчала детская 
лопатка и розовая нога зарытого в песок пупса (В. Чубакова). 
Ему давно надоели птички, зайчики и медвежата на выго-
ревших детских обоях (В. Каверин). Мама была педиатром. 
Проще говоря, детским врачом (А. Алексин).
АНА: младенческий; подростковый; юношеский; АНТ: взрос-
лый. 
детская 2.2, в функции СУЩ; ЖЕНСК.
Сделать ремонт в детской; В квартире две спальни, каби-
нет, гостиная и детская.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Комната в квартире или доме, предназначенная 
для детей’.
 В доме не было детей, но детская была (В. Каверин). Ти-

мошка сбежал с крыльца и под окном детской пару раз не-
громко настойчиво тявкнул, просясь в дом (П. Проскурин). 
Начала она с того, что нарисовала двенадцать разноцвет-
ных солнц. Настя развесила их по стенам в детской, они 
словно ярко осветили ее (Ю. Вяземский). Антон на прощанье 
пригласил Гарри в детскую и все-таки показал ему свой ком-
пьютер (Н. Горланова).
АНА: игровая. 
детский 3.1
Детская радость <непосредственность>; детский почерк; 
детская болезнь <инфекция>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для детей’.
 – Что? – спросила Таня, заражаясь от Кянукука какой-то 

детской веселостью (В. Аксенов). Она каким-то детским, 
наивным жестом протянула мне руки (Ю. Визбор). Римский 
понял, что он давно один во всем втором этаже, и детский 
неодолимый страх овладел им при этой мысли (М. Булгаков). 
Ее пожилого тридцатилетнего мужа звали детским име-
нем Лялик (С. Довлатов). Руки Иконникова были маленькие, 
с тонкими пальцами, с детскими ногтями (В. Гроссман). Это 
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о прекрасном, громадном, кудрявом, неукротимом и вкрадчи-
вом Галактионе с детскими глазами и улыбкой странника 
(Б. Окуджава).
АНА: младенческий; ребячий; инфантильный; ДЕР: дет-
скость; детски, по-детски.
детский 3.2, неодобр.
Детские рассуждения <мечты>; совершенно детская затея; 
детский лепет какой-то [см. тж 1]; Он с детской наивностью 
полагал, что ему полагается компенсация.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется непонимание 
сложности ситуации, обычно свойственное детям’.
 – Ну, милый мой, – удивляется мой гость, – это уже 

детский разговор (В. Войнович). Это были детские затеи, 
и ни к чему не могли они привести (С. Соловейчик). Нико-
гда не прибегая к рукоприкладству, Михаил Дмитриевич знал, 
что эта мерзкая привычка продолжает еще существовать, 
но по детской простоте был свято убежден, что уж где-где, 
а в его войсках этого просто не может быть (Б. Васильев). 
– Почему Ходеряхина не вызывают слушать? – Детские во-
просы задаешь, Федя (В. Дудинцев).
СИН: ребяческий, наивный; АНА: простодушный; несерьез-
ный; незрелый; смешной. 
◊ детский дом см. ДОМ; детское место см. МЕ ́СТО; дет-
ский церебральный паралич см. ПАРАЛИ́Ч. [Б. И.] 

ДЕ́ТСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
Расскажите о самом ярком впечатлении детства; В дет-
стве он часто болел ангиной.
ЗНАЧЕНИЕ. Детство A1 ‘Та часть жизни человека A1, когда 
он был ребенком’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: детство Тёмы <поэта>.
 • ПРИТЯЖ: мое детство, Иваново детство.
 • КАКОЕ: пушкинское детство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Раннее <далекое, давнее> детство; 
счастливое детство, благополучное детство, розовое <зо-
лотое> детство; тяжелое <трудное> детство; обиходн. 
босоногое детство, голодное <нищее> детство; деревен-
ское <подмосковное, петербургское, донбасское> детство, 
партизанское <пионерское, военное> детство; воспоминания 
<картины> детства; мечта детства; друг детства; город 
детства; в дни <в годы, в пору> детства; знать <помнить, 
любить> что-л. с детства, усвоить что-л. с детства, при-
выкнуть к чему-л. с детства, мечтать о чем-л. с детства, 
бояться чего-л. с детства; учить кого-л. чему-л. с детства; 
напоминать кому-л. детство <о детстве>.
 Льет дождь. На даче спят два сына, / Как только в ран-

нем детстве спят (Б. Пастернак). В Академии художеств 
прошли детство и вся юность Кипренского (К. Паустовский). 
Никогда мать не говорила с ним об этом – ни в детстве, 
ни в годы студенчества (В. Гроссман). Все в моем детстве 
связано с войной (О. Глушкин). Это был старинный дом, где 
прошло мое детство (А. Кабаков). Я с детства готовил себя 
к каким-то испытаниям (С. Алексиевич).
СИН: обиходн. малолетство, детские годы, нежный воз-
раст; ≈ с малых лет, с пеленок, уходящ. сызмала, уходящ. 
сызмальства, необиходн. с колыбели, книжн. с младых ног-
тей [С малых лет <с пеленок, …> привык к чему-л. ≈ С дет-
ства привык к чему-л.]; АНА: младенчество; отрочество; 
юность; молодость.
◊ впасть в детство ‘начать вести себя, как ребенок’ [о раз-
витии старческого слабоумия или о временном изменении 
поведения взрослого человека]: Говорят, например, что 

бабушка Аси впала в детство. Она засыпает среди обеда, 
а потом вдруг просыпается, и как ни в чем не бывало на-
чинает рассказывать о мельницах своего покойного дяди 
и о том, как она выходила замуж (С. Прегель); [Во Фло-
ренции можно] присоединиться к зевакам, которые на-
блюдают, как крутится карусель на площади Республики. 
А возможно, и самим прокатиться на ней – в Рождество 
ведь можно ненадолго впасть в детство (РБК, 2013.12.20). 
[Б. И.] 

ДЕТЬ, ГЛАГ; де́ну, де ́нет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
СОВ; НЕСОВ дева ́ть; разг. 
деть 1.1
Куда я дела свой зонтик?; Куда же ты девал мой кошелек?; 
Затеяли ремонт, надо срочно куда-то деть мебель. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дел A2 в A3 ‘Человек A1 сделал что-то, в ре-
зультате чего объект A2 оказался в каком-то неизвестном го-
ворящему или A1 месте A3; говорящий недоволен этим’.
  1. В форме НАСТ НЕСОВ обычно обозначает повторяю-

щееся событие или действие: Куда он девает мои вещи?
2. Реализуется исключительно в контексте вопросительных 
и отрицательных наречий со значением направления: куда, 
куда-то, куда-нибудь, куда-либо, никуда или некуда.
3. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда 
субъект не знает, куда поместить A2: Если придут с обыском, 
куда ты все это денешь?; Мама взяла меня на кладбище, по-
тому что опять некуда было деть (М. Трауб).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: деть (куда-то) книгу <очки>.
А3 • КУДА: деть куда-то. 
 Вот здесь было зеленое одеяло. Куда дели? (А. Воло-

дин). Она [тетушка] смотрела на Жору Куркулия так, 
словно хотела сказать: «Убийца, скажи хотя бы, куда ты 
дел труп моего любимого племянника?» (Ф. Искандер). Он 
[Женя] давал мне ее почитать, я ее куда-то дела и еле на-
шла, когда книга понадобилась Жене (В. Липатов). Клава, 
тут ботинки были мои – ты никуда их не дела? (В. По-
пов). Пока Антон меня не вышвырнет – я еще буду писать. 
А куда я все дену, уезжая? (А. Солженицын). В недельный 
срок предложено снести гараж – а куда машины дену? 
(И. Грекова).
СИН: подевать, разг. задевать, разг. сунуть, разг. засунуть, 
разг. запихнуть, разг.-сниж. зафигачить; АНА: потерять; по-
ложить; поместить; КОНВ: деваться, исчезнуть, пропасть; 
АНТ: обнаружить; найти. 
деть 1.2
Куда вы деваете столько исписанной бумаги?; Куда деть всю 
эту старую одежду?; Знания <свободное время> здесь совер-
шенно некуда девать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Использовать имеющиеся в большом количе-
стве объекты или ресурсы A2; говорящий считает, что это 
трудно или невозможно’.
  1. В форме НАСТ НЕСОВ обычно обозначает повторяю-

щееся событие или действие: Куда вы деваете столько яб-
лок?
2. Реализуется исключительно в контексте вопросительных 
и отрицательных наречий со значением направления: куда, 
куда-то, куда-нибудь, куда-либо, никуда или некуда.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: деть (куда-то) коробки.
А3 • КУДА: деть куда-то. 
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 Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, ни-
кто не покупает (А. П. Чехов). В Англии выделывали столько 
материи, что некуда было ее деть, начинался кризис и ра-
бочие нищенствовали у остановившихся станков (И. Эрен-
бург). Послушайте, ну на что вам столько денег? Куда вы их 
деваете? (В. Катаев). Куда мы девали такую массу мыла?.. 
Продавали мешочникам возле Балтийского вокзала (В. Конец-
кий). Силы у меня, как у быка, а деть ее некуда (Ф. Гладков). 
И если по-прежнему Сталин просиживает полночи со своими 
вождишками за обедом, то не потому, что так наслажда-
ется едой, а куда-то же надо деть это пустое долгое время 
(А. Солженицын).
СИН: пристроить, применить; АНА: использовать; потра-
тить; избавиться.
деть 2, только в форме ИНФ; книжн.
Не знать, куда деть руки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Держать свою часть тела A2, которая восприни-
мается как мешающая, в положении A3, чтобы не испытывать 
неловкости’ [обычно в сочетаниях типа не знать, куда девать 
руки]. 
  Реализуется исключительно в контексте вопросительных 

и отрицательных наречий со значением направления: куда, 
куда-то, куда-нибудь, куда-либо, никуда или некуда.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: деть (куда-то) руки <ноги>. 
А3 • КУДА: деть куда-то. 
 Он был притом в высшей степени рассеян и, не зная, куда 

девать ноги, имел привычку заплетать их за ножки своего 
стула (Ф. Ф. Торнау). Мой господин принужден был, чтоб 
только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои ба-
кенбарды (Ф. М. Достоевский). Он шел, не зная куда девать 
руки, застенчиво и неловко, по паркету приемной: ему при-
вычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю 
(Л. Н. Толстой). Я села, не зная, куда девать ноги, руки, плечи, 
пальцы, пятки, – и зачем это у человека столько всего? Ре-
пин меня не пересаживал: «Сиди, как села, только не вертись 
и смотри вот хотя бы на этот мостик» (Л. Чуковская).
◊ девать некуда чего-л. ‘очень много чего-л.’ [обычно о день-
гах]: Буржуазия. Денег девать некуда (Н. Дубов); не знать, 
куда глаза девать см. ЗНАТЬ. [Б. И.] 

ДЕ́ТЬСЯ, ГЛАГ; де ́нусь, де́нется; СОВ; НЕСОВ дева́ться. 
деться 1.1, разг.
Вечно ключ куда-то девается; Куда же делись спички?; Ку-
да-то делся мой пропуск, пришлось оформлять новый.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект A1 оказался в каком-то неизвестном 
говорящему месте A2, поскольку кто-то переместил A1 или 
говорящий перестал его видеть’. 
  1. Реализуется исключительно в контексте вопросительных 

и отрицательных наречий со значением направления: куда, 
куда-то, куда-нибудь, куда-либо, никуда или некуда.
2. Сдвинутые употребления применительно к человеку в роли 
A1, который не знает, куда ему переместиться [тж образн.]: 
Я кинулся в темноту, решая, куда бы деться (А. Иличев-
ский); Это был какой-то полустанок, мы озирались, мы 
не знали куда нам деться (Б. Хазанов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Зонтик <рубль> (куда-то) делся.
А2 • КУДА: деваться куда-то. 
 Шапка куда-то девалась; он обшарил всю комнату, но она 

точно провалилась (В. Кин). Да куда он делся – не пойму… 
Поехал в город вчера, обещал сегодня к полудню вернуться, 

и нет его (Ю. Домбровский). Домработницы Груни нету, 
и куда она девалась, никто не знает (М. Булгаков). Счита-
ли они свое «спецоборудование» дважды в сутки, хотя куда 
ему деваться из плотно запертого вагона (Е. Гинзбург). Куда 
такое огромное количество цветов девается к вечеру – абсо-
лютно непонятно: на рынке торгуют только свежесрезан-
ными растениями («Автопилот», 2002.05.15). 
СИН: подеваться, задеваться, пропасть, исчезнуть, испа-
риться, улетучиться, провалиться, кануть, потеряться, 
запропаститься; АНА: как не бывало [Денег как не бывало]; 
КОНВ: деть; АНТ: обнаружиться; браться [Откуда берет-
ся столько мусора?]. 
деться 1.2, перен.
Куда делась твоя воспитанность?; Злость вдруг куда-то де-
лась, я улыбнулся; Куда только скромность девается!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойство A1 исчезло, как бы оказавшись в не-
известном говорящему месте A2’. 
  Реализуется исключительно в контексте вопросительных 

и отрицательных наречий со значением направления: куда, 
куда-то, куда-нибудь, куда-либо, никуда или некуда.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Стыд (куда-то) делся.
А2 • КУДА: деться куда-то. 
 Куда денется самоуверенность! Оробеешь вдруг так, что 

и сказать нельзя (И. С. Тургенев). И куда девалась ее деревен-
ская робость, нерешительность! (В. Шукшин). Часто дума-
ешь: куда девается прелесть ребенка, когда он вырастает? 
(И. Грекова). И куда же делась теперь петушиная храбрость 
этого героя? (А. Солженицын). Куда все делось, куда исчез-
ла красота, молодость и задор? (С. Есин). Капитан Брянов 
ощущал, что искренне взволнован и умилен, что все его со-
мнения и неверие куда-то делись (Б. Васильев).
СИН: пропасть, исчезнуть, испариться; АНА: как не бывало 
[Страха как не бывало].
деться 2, разг.
Куда деваться – пришлось с ним говорить; Некуда ему де-
ваться, придет как миленький; Не волнуйтесь – примут вас, 
никуда не денутся.
ЗНАЧЕНИЕ. Куда A1 деваться – A3 ‘Человек A1 был или 
будет вынужден сделать A3 или иметь дело с объектом A3, 
потому что у него нет возможности сделать что-либо более 
желательное, как бы переместившись в A2’. 
  1. По аналогии – о неодушевленных объектах в роли А1: 

Разгорится [печь], никуда не денется (В. Быков); Дедушка 
молча продолжает бить по пружинящей плети, а потом го-
ворит, сообразуя свой ответ с ударами топорика: – Переру-
бится… Куда ей деться? (Ф. Искандер).
2. Реализуется исключительно в контексте вопросительных 
и отрицательных наречий со значением направления: куда, 
никуда или некуда.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: куда деваться. 
A3 • от РОД: (Куда) деваться от политики?
 Куда деваться от княжон (А. С. Грибоедов). – Никуда 

ты, никуда не денешься! – грозно толковал Рубин. – При-
дется тебе дать отчет: по какую сторону баррикады ты 
стоишь?! (А. Солженицын). Торопиться не надо, от ком-
мунизма никто никуда не денется (Н. Джин). Я понял, что 
деваться некуда – утром нужно идти к ней и требовать, 
чтобы она открыла ящик на моих глазах (В. Белоусова). 
– Но рубль-то даете? – А куда денешься? (В. Шукшин). 
Я бегал на вокзал за такси, Феликс невозмутимо курил 
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и улыбался – «Ничего, ничего, родит твоя баба, никуда 
не денется» (Д. Каралис).
СИН: поделать [Что поделать?], пописать [Ничего не попи-
шешь]. [Б. И.] 

ДЕФЕ́КТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Ткань вернули поставщикам из-за многочисленных дефектов 
и наравномерной прокраски; Это заболевание вызывает де-
фекты артикуляции; Возможно, тут просто дефект пленки, 
а не загадочный объект.
ЗНАЧЕНИЕ. Дефект А1 ‘Свойство объекта или явления А1, 
которого в норме не должно быть и из-за которого его цен-
ность уменьшается или он хуже выполняет свою функцию’.
  Метонимические употребления применительно к действиям 

с объектом или процессам в объекте, в ходе которых возникли 
недостатки объекта, в роли А1: дефект съемки <сборки, по-
краски, воспитания>; дефекты развития; Единственный ци-
клотрон Радиевого института АН (РИАН), пущенный в 1937 
году, из-за дефектов проектирования практически не работал 
(«Наука и жизнь», 2007); Cыпалась из бункера чистая, гладкая, 
без порезов и царапин картошка, не обдираемая металлом. 
[…] Полтора процента ее – с дефектами обработки, но – все-
го полтора процента, а не двадцать пять (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дефект поверхности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С дефектами; без дефектов; серьезный 
<глубокий, неустранимый> дефект; небольшой <легкий, не-
значительный> дефект; врожденный дефект; допустить 
дефект; устранить <ликвидировать, исправить, замаски-
ровать, выровнять> дефект;  дефект плитки <облицовки, 
отделки, кожи>; дефект стопы <челюсти, нёба>; дефект 
зрения <дикции, восприятия, слуха, памяти>; дефект гена; 
дефект личности; дефект в пленке <в геноме>.
 Американская компания «Моторола» изготовляла телеви-

зоры, в которых приходилось 180 дефектов на каждые 1000 
штук. Фирму эту купили японцы […]  и дефектов стало всего 
4 (четыре) на каждые 1000 телевизоров (П. Вайль, А. Генис). 
Сидим мы как-то у нее вечером, очень уютно, вспоминаем, 
какие в России супы были. Четырнадцать насчитали, а горох 
и забыли. Ну и смешно стало. То есть смеялась-то, конечно, 
она, а я […] скорее подосадовал на дефект памяти (Н. Тэф-
фи).  У Марианны было запущенное лицо без дефектов и не-
уловимо плохая фигура (С. Довлатов). Сложением девица 
отличалась безукоризненным, и единственным дефектом 
ее внешности можно было считать багровый шрам на шее 
(М. Булгаков). Большинство травм связано именно с незаме-
ченными дефектами льда («Семейный доктор», 2002.12.15).
СИН: недостаток, (разг.) минус, необиходн. порок, необи-
ходн. изъян, (канц.) недочет, брак; АНА: слабая сторона, 
слабое место, слабость, слабина; ошибка, огрех, оплош-
ность, просчет, пробел; нарушение; патология; «но» [Здесь 
есть одно «но»]; повреждение; недоделка; сбой; сленг косяк; 
ДЕР: дефективный; дефектный. [И. Л.]

ДЕШЕВЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е ́ю, -е́ет; НЕСОВ; СОВ подешеве́ть.
Акции компании подешевели на 30 %; Дорогая техника со вре-
менем дешевеет; Рубль дешевеет по отношению к доллару.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дешевеет с A2 на A3 до A4 ‘Цена товара A1, 
которая составляла величину A2, уменьшается на величину 
A3 и становится равной A4’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Хлеб <нефть, мобильная связь> дешевеет. 
А2 • с РОД: дешеветь с 200 рублей (за килограмм).

А3 • на ВИН: дешеветь на 1000 рублей <на 10 процентов>. 
 • в ВИН: дешеветь в полтора <в два> раза. 
A4 • до РОД: дешеветь до 60 долларов (за баррель).
  A3 и A4 обычно несовместимы.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <резко> дешеветь, немного поде-
шеветь; Налетай, подешевело!
 Дешевеют часы в магазинах, но почему-то грустно – как 

будто дешевеет время (Ф. Искандер). Естественно, машины 
будут дешеветь, когда изготовлять их станут быстро и в 
большом количестве («Техника – молодежи», 1976). Во вто-
рой половине 2002 года российские лекарства продолжали 
дешеветь («Известия», 2003.02.13). Золото подорожало 
на 24 %, платина – на 86, а палладий подешевел на 29 % («Во-
просы статистики», 2004.04.29). Машины несколько подеше-
веют – «Фабия», например, до 11,9 тыс. долл. («За рулем», 
2004.04.15). По расчетам ЦЭФИР, одежда подешевеет 
на 18 %, обувь на 19 %, мебель на 11 %, транспортные сред-
ства – на 17 % («Известия», 2003.02.26).
СИН: уменьшаться <падать> в цене; АНА: обесцениваться; 
АНТ: дорожать. [Б. И.] 

ДЁШЕВО, НАРЕЧ.
Дешево стоить; дешево цениться; дешево продавать <по-
купать>; дешево достаться <обойтись>; Дешево хорошо 
не бывает.
ЗНАЧЕНИЕ. От дешевый 1.1.
 Правда, после демобилизации ему удалось кое-что приоб-

рести, книги стоили теперь дешево (С. Липкин). Фотограф 
Антипов снимал не только быстро и дешево, но и из рук вон 
плохо (А. Инин). Ему там не нравится. Хотя жить в обще-
житии очень дешево (Э. Лимонов). Я ему объясняю, что спе-
куляция – запишите – это когда покупают дешево, а прода-
ют дорого (В. Войнович). Вышло довольно дешево, что-то 
меньше шестидесяти рублей (В. Корнилов).
СИН: недорого, по низкой цене, разг. задешево, разг.-сниж. 
по дешевке, разг. за бесценок, разг. за копейки, разг. за гро-
ши; АНА: даром, задаром, задарма, бесплатно; АНТ: дорого, 
втридорога. 
◊ дешево отделаться см. ОТДЕ ́ЛАТЬСЯ; дешево и сердито 
‘за небольшую цену достигнув нужного результата без каких-
либо дополнительных преимуществ’: Вам нравится делать 
значительные и дорогостоящие подарки? Или вы придержи-
ваетесь правила: дешево и сердито? (С. Колосова). [Б. И.] 

ДЕШЁВЫЙ, ПРИЛ, -ая, -ое, КР дёшев, дешева́, дёшево, дё-
шевы, СРАВН деше ́вле.
дешевый 1.1
Дешевые продукты <сигареты, билеты, квартиры>; Мы 
не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, цена которого невелика’.
  Метонимические употребления применительно к ценам: 

разг. Распродается масса исключительных вещей по басно-
словно дешевым ценам (Г. Белых).
 Мы уже знали, что в «Призюник» (большом магазине) 

самые дешевые кофе, чай, макароны, сахар (А. Гладилин). 
Купив самый дешевый билет, Люська садилась в дорогой 
восьмой ряд (Ю. Дружников). Самый дешевый способ пе-
редвижения – кресло на верхней палубе (О. Глушкин). Она 
много и жадно курит, небрежно, по-мужски держа си-
гарету длинными, худыми, в дешевых перстнях пальцами 
(Л. Уварова). Я запомнил дешевые серовато-зеленые обои 
и безликую мебель, обитую потертым розовым шелком 
(Г. Алексеев).
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СИН: недорогой, дешевенький, копеечный, грошовый; АНА: 
доступный; общедоступный; демократичный; экономичный; 
нов. бюджетный; выгодный; уцененный; скромный; умерен-
ный; удешевленный; божеский [по божеским ценам]; сходный 
[по сходной цене]; АНТ: дорогой; ДЕР: дешевизна; дешевка; 
дешево; дешеветь.
дешевый 1.2
Дешевый магазин <ресторан>; дешевая парикмахерская 
<аптека>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором предлагаются дешевые товары 
или услуги’.
 Прочие участники семинара вечерами направлялись в ка-

кой-нибудь дешевый кабачок – пить вино, танцевать, об-
щаться (Е. Шкловский). Завтракали в одном из дешевых 
ресторанчиков близ Монмартра: кофе, пуховые булочки, 
желтое масло, джем (М. Веллер). В дешевом супермаркете 
она купила еду кошкам и гигантский пакет спагетти себе 
(Н. Медведева). В студенческой столовой, в одной из самых 
дешевых столовых города, цены все-таки довольно серьезны 
(П. Нилин). А самый-самый дешевый район столицы – Зеле-
ноград («Комсомольская правда», 2007.06.19).
СИН: недорогой; АНА: простой; АНТ: дорогой. 
дешевый 2, неодобр.
Дешевая популярность; дешевый успех; дешевые трюки <эф-
фекты>; дешевые остроты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который по мнению говорящего не за-
служивает высокой оценки, поскольку не соответствует хоро-
шему вкусу или достигнут нечестным путем’.
 Оставь эти дешевые фокусы для Варьете (М. Булга-

ков). Это выглядело, конечно, нелепо и смешно, как дешевый 
фарс (В. Рыбаков). Одних писателей они запрещали и тем 
самым создавали им дешевую популярность (В. Войнович). 
Он никогда бы не унизился до такой дешевой инсценировки 
(Е. Маркова). Валька по обыкновению повторял самые де-
шевые из расхожих шуточек (А. Кабаков). Попрошу боль-
ше не звонить мне со всякими дешевыми угрозами (В. Чер-
ных).
АНА: низкопробный; пошлый; пустой; ДЕР: разг. дешевка. 
[Б. И.] 

ДЕ́ЯТЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я.
деятель 1, необиходн.
Общественный <государственный, политический> деятель; 
Президент вручил премии выдающимся деятелям искус-
ства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек A1, играющий важную роль в сфере 
A2’.
  Лицо женского пола называется деятельница.

УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: деятель образования <медицины>.
 • КАКОЙ: военный <церковный> деятель.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Видный <выдающийся> деятель, круп-
ный <крупнейший> деятель; заслуженный деятель науки 
<искусств, культуры> [звания]; Союз музыкальных <теа-
тральных, цирковых> деятелей [названия организаций].
 Разговор в книге ведется о редакторе как деятеле лите-

ратуры (А. Мильчин). По-моему, они знали о Югославии и о 
ее деятелях политики, культуры, кино, театра, живописи 
больше, чем сами югославы (И. Кио). Они взорвали несколько 
машин, принадлежавших крупным государственным деяте-
лям, политикам и бизнесменам (В. Белоусова). – Кто такой 
Жан Жорес? – Выдающийся деятель французского социали-
стического движения (Д. Рубина). В сегодняшнем выпуске 

«Известия – Азербайджан» мы представляем выдающихся 
деятелей культуры этой страны («Известия», 2002.08.14).
АНА: работник; функционер; активист; нов. персона; пред-
ставитель; воротила.
деятель 2, обычно ПРЕДИК или с определением; ирон. 
Подходит какой-то деятель и просит закурить; Эти деяте-
ли из канцелярии все напутали.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, в поведении которого говорящий 
что-л. не одобряет’.
 Послал тут одного деятеля за водкой, и с концами (С. До-

влатов). Тот еще деятель, этот Кирилл Анатольевич. Тоже 
фрукт (А. Волос). А может быть, он остановился на обочи-
не, эти деятели подошли и ограбили, а потом убили? (А. Вай-
нер, Г. Вайнер). По-моему, эти деятели решили сжечь и те 
бумаги, на которые выдана доверенность (В. Дудинцев). Ты 
хоть бы о ребятах подумал, деятель! (В. Белов). 
СИН: тип, субъект, фрукт, личность. [Б. И.] 

ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
деятельность 1, необиходн.
Врачебная деятельность; видимость деятельности; жажда 
деятельности; деятельность партий <религиозных орга-
низаций>; Артист объявил о прекращении концертной дея-
тельности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность действий лица A1 в сфере A2, 
объединенных целью A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деятельность ученого <предприятия>.
 • ПРИТЯЖ: моя деятельность.
А2 • в сфере РОД: деятельность в сфере туризма.
 • в области РОД: деятельность в области страхования.
 • КАКАЯ: административная <коммерческая> деятель-

ность.
А3 • КАКАЯ: антисоветская <антивоенная, проамерикан-

ская> деятельность [часто с приставками анти- и про-].
 • по ДАТ: деятельность по предупреждению терактов 

[канц].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бурная <кипучая> деятельность, энер-
гичная деятельность, полезная деятельность, преступная 
деятельность, офиц. деятельность, несовместимая с ди-
пломатическим статусом [оценки деятельности]; про-
фессиональная <трудовая> деятельность, общественная 
<политическая> деятельность, педагогическая <научная 
деятельность>, творческая <литературная> деятельность, 
предпринимательская <хозяйственная, производственная> 
деятельность [сферы деятельности]; подрывная деятель-
ность, террористическая <антитеррористическая> дея-
тельность, деятельность, направленная на что-л. [цели 
деятельности]; сфера <область> деятельности, поле дея-
тельности, род <характер> деятельности, направление дея-
тельности; период деятельности; масштаб деятельности; 
результат <итог> деятельности [характеристики деятель-
ности]; развернуть деятельность, осуществлять деятель-
ность, регулировать деятельность, оптимизировать дея-
тельность, регламентировать деятельность, направлять 
деятельность, координировать деятельность, приостано-
вить деятельность, свернуть деятельность, ирон. развить 
бурную деятельность [организация деятельности]. 
 Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обши-

рен. В этом я убедился по телефонным звонкам (М. Булга-
ков). Расскажите о своей антисоветской деятельности 
в музее (Ю. Домбровский). Предстоит выяснить, связано 
ли это преступление с профессиональной деятельностью 
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журналиста (М. Баконина). Любой вид деятельности или 
бездеятельности в нашей стране равно опасен и чреват 
последствиями (Б. Левин). Никаких свидетельств причаст-
ности генерала к деятельности заговорщиков до путча нет 
(«Вокруг света», 2003.09.15). Затем прокуроры заинтересо-
вались деятельностью компании «Илим Палп» («Совершенно 
секретно», 2003.08.09).
СИН: дело, работа, труд; АНА: действие [руководство 
к действию]; занятие; занятость; работа, труд; актив-
ность; жизнедеятельность; АНТ: бездействие; ДЕР: дея-
тельный. 
деятельность 2, необиходн. или спец.
Высшая нервная деятельность; мыслительная деятель-
ность; деятельность сердца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Функционирование внутреннего органа A1 жи-
вого существа’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: деятельность мозга <сознания>.
 • КАКАЯ: сердечная <умственная> деятельность.
 Для того, любезнейший Илья Афанасьевич, человеку 

и дана лобная часть коры головного мозга, где, согласно 
новейшим научным гипотезам, сосредоточена вся мысли-
тельная деятельность (Б. Акунин). Хотя Алена не хотела 
рожать, природа работала как часы, родовая деятельность 
нарастала (Н. Горланова). Острое алкогольное отравление. 
Ослабление сердечной деятельности, пульс слабого наполне-
ния (А. Кабаков).
СИН: функционирование, работа; АНА: действие. [Б. И.] 

ДЕ́ЯТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -лен, -льна, СРАВН -ее.
деятельный 1
Деятельный человек; деятельные ребята.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому свойственно много и с боль-
шой энергией делать что-то полезное’. 
 Способный и деятельный, он вечно что-то изобретал 

и продавал свои маленькие изобретения какой-нибудь фирме 
(В. Осеева). Деятельный глава Союза оказался в непривычном 
для себя вакууме: ни восторженных толп вокруг, ни вопросов, 
ни даже просьб (Б. Грищенко). Большинство же ожидавших 
относились к среднему поколению, самому деятельному и ди-
намичному теперь (В. Орлов). От отцовской прострации 
не осталось и следа – напротив, он сделался как-то чрезвы-
чайно оживлен и деятелен, может, даже несколько больше 
обычного (В. Белоусова).
СИН: активный, энергичный; АНА: деловой; дельный; ини-
циативный; предприимчивый; неутомимый; хлопотливый; 
работящий; АНТ: пассивный; инертный; вялый; ДЕР: дея-
тельность.
деятельный 2
Деятельное участие; деятельный характер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный деятельному человеку’. 
 А потом настала тишина, о них словно забыли: и свои 

и чужие… Деятельная натура Пашки не выдержала. Он 
пошел искать наших (Ю. Нагибин). Рассуждение, что 
только редкие и выдающиеся люди сохраняют в старо-
сти деятельный и смелый ум, тоже принадлежит древ-
ним грекам (К. Воробьев). Я принял деятельное участие 
в Московском религиозно-философском обществе (Н. Бер-
дяев). Даже деятельная помощь Скворешни и уже вполне 
оправившегося от ранения Матвеева была недостаточна 
(Г. Адамов).
СИН: активный, энергичный; АНТ: пассивный, вялый; ДЕР: 
деятельно. [Б. И.] 

ДЖИ́НСЫ, СУЩ; МНОЖ; -ов.
Первые джинсы шили из ткани деним; Бумажник он носил 
в заднем кармане джинсов; У нас можно приходить на рабо-
ту в джинсах и кроссовках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет одежды, закрепляющийся на поясе, 
закрывающий нижнюю часть тела, охватывающий каждую 
из ног по отдельности и не покрывающий ступни, из плотной 
хлопчатобумажной ткани, чаще синего цвета, обычно с кар-
манами и заклепками на стыках швов, предназначенный для 
ношения в неофициальной обстановке’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Женские <мужские> джинсы; светлые 
<темные> джинсы; синие <голубые, белые, черные> джин-
сы; узкие <тесные> джинсы, обтягивающие джинсы, джин-
сы в обтяжку, джинсы-дудочки; расклешенные джинсы, 
джинсы клеш; джинсы с заниженной талией; фирменные 
<брендовые> джинсы; вареные джинсы, разг. джинсы-ва-
ренки; рваные <потрепанные, потертые> джинсы, линялые 
<выцветшие> джинсы; американские <польские> джинсы; 
пара джинсов; модель <фасон> джинсов; джинсы размера 
33/32; левая <правая> штанина джинсов, левый <правый, 
передний, задний> карман <кармашек> джинсов; надеть 
<натянуть> джинсы, разг. влезть в джинсы; носить джин-
сы; снять джинсы; Джинсы велики <малы> кому-л; Эта ру-
башка не сочетается с джинсами.
 Он даже имидж поменял – надел джинсы, короткую фут-

болку (С. Спивакова). У девушек никакой косметики. Одеты 
просто: джинсы-майка. Волосы пучком или хвостиком (Л. Пе-
трушевская). На нем темно-серый свитер неизвестного про-
исхождения и изрядно поношенные черные рыночные джинсы 
(В. Спектр). Джинсы она надевать не стала: вдруг они пойдут 
куда-нибудь, куда в джинсах не ходят? (А. Берсенева). Но в 
основном люди приносят стирать повседневные вещи: брюки, 
джинсы, рубашки, майки («Вечерняя Москва», 2002.03.14).
СИН: джинсики, уходящ. техасы [Трава была сочная и мок-
рая, так что техасы (такие брюки, отдаленно напоминаю-
щие недоступные тогда джинсы) давно промокли (Ю. Ан-
дреева)]; АНА: штаны, брюки; нов. джеггинсы ‘мягкие 
обтягивающие джинсы’; ДЕР:; разг. джинсовка [от джинсо-
вая ткань]; разг. джинса; джинсовый. [Б. И.] 

ДИА́ГНОЗ, СУЩ; МУЖСК; -а.
«Аппендицит», – поставил диагноз хирург; Какой у меня диа-
гноз?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Утверждение врача A1 о наличии у человека 
А2 болезни A3, обычно основанное на его профессиональном 
опыте или на данных исследования организма A2’.
  1. Образные употребления: В этот момент я делаюсь не-

уверенной в себе и диагноз «дура» принимаю со скорбным со-
гласием и готовностью лечиться по методу подруги (Г. Щер-
бакова); Он слышал машину, как хороший врач. Мгновенно 
ставил диагноз (В. Токарева); Актер – не профессия. Актер – 
это диагноз. Актер зациклен на себе (М. Козаков).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диагноз специалиста.
 • ПРИТЯЖ: мой диагноз.
А2 • РОД: диагноз пациента.
 • ПРИТЯЖ: ваш диагноз.
А3 • «ИМ»: диагноз «дизентерия» (был впоследствии оспо-

рен).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Предварительный диагноз, окончатель-
ный диагноз; официальный диагноз; точный <правильный> 
диагноз, неправильный <неверный, ошибочный> диагноз; 
тяжелый <неутешительный, безнадежный> диагноз, 
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страшный диагноз; поставить <вынести> диагноз, разг. 
написать диагноз; уточнить диагноз; подтвердить диагноз; 
скрывать диагноз; разг. (кто-л.) с диагнозом ‘больной, обыч-
но психически’; Ваш диагноз – фолликулярная ангина.
 Речь шла о больном с неясным пока заболеванием имму-

нологической природы. Врачи колебались в постановке диа-
гноза (В. Валеева). Передозировка снотворного – таков был 
диагноз. Спасти не смогли (В. Белоусова). Павел в больнице, 
диагноз не ставят, домой не пускают, – в общем, неясное ка-
кое-то положение (А. Волос). О своем диагнозе он догадался, 
слушая разговоры врачей (И. Грекова). Уже через несколько 
часов боль почти утихла, но диагноз был неутешительный: 
обширный инфаркт миокарда (И. Безладнова). Пришлось 
с диагнозом «хронический цирроз» выйти в отставку и вер-
нуться в Москву (А. Мишарин).
СИН: (медицинское) заключение; АНА: вывод; ДЕР: диагности-
ка; диагност; диагностический; диагностировать. [Б. И.] 

ДИАГОНА́ЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
диагональ 1.1, мат.
Любая диагональ делит параллелограмм на два равных тре-
угольника; У пятиугольника пять диагоналей. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок, соединяющий две вершины много-
угольника или многогранника A1, не лежащие на одной его 
стороне или грани’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диагональ квадрата <куба, октаэдра>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главная диагональ; длина диагонали; се-
редина диагонали; точка пересечения диагоналей; провести 
диагональ.
 Но вавилоняне знали и приемы приближенного вычисления 

квадратного корня, напр. длины диагонали квадрата с дан-
ной стороной (А. Колмогоров). Постройте параллелограмм 
по высоте, основанию и углу между диагоналями (В. Буга-
енко). Какое наибольшее число диагоналей можно провести 
на [шахматной] доске, чтобы никакие две из них не имели об-
щих точек? (Е. Гик).
АНА: хорда; ДЕР: диагональный.
диагональ 1.2
Телевизор <ноутбук> с диагональю 19 дюймов; У нового те-
лефона сенсорный дисплей с диагональю 3 дюйма. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длина диагонали рабочей поверхности прямо-
угольного объекта A1 как основной параметр, определяющий 
размер A1’ [обычно о дисплеях электронных устройств].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диагональ экрана.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Разг. тринадцатая <пятнадцатая, …> 
диагональ ‘диагональ в 13 <15, …> дюймов’.
 Для игр и фильмов можно приобрести экран с большей 

диагональю («Комсомольская правда», 2007.11.14). Матрица 
с диагональю 15 дюймов обеспечивает разрешение 1400×1050 
точек («Computerworld», 2004.07.02). 
диагональ 2
Перейти перекресток по диагонали; Фишки можно передви-
гать по горизонтали, по вертикали или по диагонали.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Направление, точно или приблизительно соот-
ветствующее одной из диагоналей рассматриваемого фраг-
мента пространства’ [обычно в сочетании по диагонали].
  Сочетания типа читать <просматривать> по диагонали 

значат ‘читать текст быстро и выборочно, как бы двигаясь 
взглядом не по строкам, а по диагонали страницы сверху вниз’: 
Я пробежал по диагонали страниц двадцать, исписанных 
крупным и жидким, полудетским почерком (Ю. Трифонов).

 В его каморке от угла к углу, по диагонали, была обозна-
чена в каменном полу углубленная дорожка (В. Короленко). 
Сказав так, вдова прошла диагональ кабинета к портье-
ре (А. Грин). Не хватало места даже поставить у стенки 
кровать, надо было по диагонали (М. Гиршин). Готовим 34 
квадрата ткани-основы: складываем каждый по диагонали 
и проглаживаем («Народное творчество», 2004.08.16).
СИН: разг. косая [по косой]; АНА: горизонталь, вертикаль; 
ДЕР: диагональный; диагонально; наискосок, наискось. 
[Б. И.] 

ДИАЛО́Г, СУЩ; МУЖСК; -а.
диалог 1
Участники диалога; вступить в диалог; К учебнику прилага-
ется диск, на котором записаны двадцать диалогов.
ЗНАЧЕНИЕ. Диалог А1 и А2 об А3 ‘Ситуация, в которой люди 
A1 и A2 по очереди говорят друг с другом на тему A3, обычно 
при помощи коротких реплик’.
  1. Расширенные употребления применительно к компью-

теру или другой технике в роли А2: диалог с компьютером; 
После преобразования исходного запроса с использованием 
онтологии пользователю в режиме диалога предлагается 
уточнить поисковое предписание («Информационные техно-
логии», 2004).
2. Расширенные употребления применительно к тексту: диа-
логи из романа <из сказок, из фильмов>; прочитать диалог 
в учебнике; выучить диалог; Сценаристам не пришлось даже 
слишком утруждать себя переписыванием диалогов («Экс-
перт», 2014).
3. Расширенные употребления применительно к литератур-
ным произведениям, написанным в форме беседы между ге-
роями: «Диалоги» Платона.
4. Образные употребления применительно к неживым объек-
там в роли А1 или А2: Что ветру говорят кусты, / листом 
бедны? / […] / Перекрывая лязг ведра, / скрипящий стул – / 
«Сегодня ты сильней. Вчера / ты меньше дул.» / А ветер 
им – «Грядет зима!» […] / Их диалог не разберешь, / пока 
один (И. Бродский).
5. Часто используется в названиях для обозначения готов-
ности к взаимодействию: конференция «Диалог»; языковой 
центр «Диалог»; ГМИИ им. Пушкина открывает выстав-
ку «Диалоги в пространстве культуры» («Коммерсантъ-
Власть», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диалог преподавателя (со студентом).
 • ПРИТЯЖ: мой диалог (с преподавателем).
А2 • с ТВОР: диалог с учителем.
А1 + А2 • РОД и РОД: диалог учителя и ученика.
 • РОД МН: диалог преподавателей.
 • между ТВОР и ТВОР: диалог между врачом и пациен-

том.
 • между ТВОР МН: диалог между пользователями.
А3 • о ПР: диалог о любви.
 • на ВИН [А3 – слово тема с обязательным зависимым 

при нем]: диалог на тему преподавания.
 • по ДАТ [А3 – слово повод с обязательным зависимым 

при нем]: диалог по поводу работы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дружеский диалог; эмоциональный <спо-
койный, доверительный> диалог; страстный <оживленный, 
живой> диалог; громкий <тихий> диалог; непродолжи-
тельный <краткий> диалог; прерванный <незавершенный> 
диалог; внутренний диалог [диалог человека с самим собой]; 
сократический диалог; диалог автора с читателем; диалог 
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актеров со зрителями; диалог в магазине <в метро>; диалог 
у новогодней елки; в форме <в режиме> диалога; на протя-
жении диалога; завязать <поддерживать, вести, продол-
жать, прервать, завершить> диалог.
 Я представлял себе диалог, который произойдет между 

нами; я слышал смех Клэр, я видел ее во сне (Г. Газданов). 
Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском 
жаргоне (И. Ильф, Е. Петров). В голосе толстяка впервые 
с начала диалога появились хоть какие-то живые эмоции 
(А. Маринина). Он [Достоевский] первый понял людей но-
вого времени, понял, что в одну голову нельзя вместить 
истину, что истина раскрывается только в незавершимом 
диалоге, что человек и человечество внутренне бесконечны 
(М. Бахтин). 
СИН: разговор, беседа; АНА: спец. полилог; монолог; собе-
седование; переговоры; обсуждение, дискуссия; интервью; 
допрос; болтовня, треп; диспут; перекличка; дискурс; ДЕР: 
диалогизация; диалогический; диалоговый (режим); диалоги-
зировать.
диалог 2, перен., необиходн.
Политический диалог; диалог общества и государства; нала-
дить двусторонний диалог между предпринимателями и му-
ниципальными властями. 
ЗНАЧЕНИЕ. Диалог между А1 и А2 об А3 ‘Равноправный об-
мен мнениями лица А1 и лица А2 с целью наладить взаимо-
действие или выработать общее решение по вопросу А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диалог России (со странами ЕС).
А2 • с ТВОР: диалог с Францией.
А1 + А2 • РОД и РОД: диалог России и африканских госу-

дарств.
 • РОД МН: диалог стран-поставщиков нефти.
 • между ТВОР и ТВОР: диалог между Россией и стра-

нами ЕС.
 • между ТВОР МН: диалог между европейскими стра-

нами.
 • ИМ – ИМ: диалог Россия – ЕС. 
А3 • о ПР: диалог о стратегическом развитии экономики.
 • КАКОЙ: экономический диалог. 
 • по ДАТ [А3 – слово вопрос с обязательным зависимым 

при нем]: диалог по вопросу о финансировании (разви-
тия региона).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Острый <доброжелательный> диалог; 
заочный диалог; открытый <закрытый> диалог; постоян-
ный диалог; прямой диалог; конструктивный <неконструк-
тивный> диалог; равноправный диалог; межкультурный диа-
лог; российско-американский диалог; культурный <научный> 
диалог; диалог участников рынка; диалог культур; диалог 
Востока и Запада; диалог на высоком уровне; С надеждой 
на продолжение диалога.
 Что такое демократия? Может быть, диалог человека 

с государством? (С. Довлатов). Успешно развивается по-
литический диалог России с африканскими государствами 
в виде контактов на различных уровнях и интенсивных кон-
сультаций между министерствами иностранных дел, в ходе 
которых выявляется близость наших подходов к основным 
международным проблемам («Дипломатический вестник», 
2004.05.25). Мы намереваемся наладить конструктивный 
диалог с властными структурами, чтобы сообща исправ-
лять недостатки и прорехи, допускаемые в медицинской сфе-
ре («Новгородские ведомости», 2013). Я как мэр убежден: 
в те моменты, когда дипломатия на уровне стран дает сбой, 
важно поддерживать дипломатию между городами – это 

поможет восстановить диалог и преодолеть трудности 
(«Огонек», 2015).
АНА: переговоры; контакт; сотрудничество; взаимодей-
ствие. [А. Л.]

ДИА́МЕТР, СУЩ; МУЖСК; -а.
диаметр 1, мат.
Диаметр – это хорда, проходящая через центр окружности; 
Постройте перпендикуляр к диаметру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрезок, соединяющий две точки окружности 
или сферы A1 и проходящий через ее центр’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диаметр окружности <сферы>.
 Проведем через центр O эллипса диаметр AB (Краткий 

курс школьной математики). Третий угол С' лежит при конеч-
ной точке диаметра сферы, идущего от С через центр сферы 
(Н. И. Лобачевский). Розет выложил монеты в ряд […], за-
тем он отметил концы образованного таким образом отрез-
ка прямой: левый конец диаметра первой монеты и правый 
конец диаметра последней (Н. Карпушина).
АНА: хорда; радиус; ДЕР: диаметральный; диаметрально.
диаметр 2.1
Диаметр равен двум радиусам; Диаметр обозначается сим-
волом ∅. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длина диаметра окружности или круглого объ-
екта A1, равная A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диаметр руля <пиццы>.
A2 • ИМ: диаметр один метр.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <небольшой, маленький> диа-
метр; измерить диаметр; уменьшиться <увеличиться> 
в диаметре.
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым при нем: окруж-
ность диаметром в десять сантиметров <разг. диаметром 
десять сантиметров>. 
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым при нем: круг очень 
большого диаметра. 
3. Употребляется в функции несогласованного определения 
или обстоятельства вида в ПР: окружность около метра 
в диаметре, Круги достигали 500 метров в диаметре. 
 На больших блюдах из тонкой лозы принесены были два 

коржа, диаметром каждый не меньше полуметра (А. Ма-
каренко). Как давят оливки, я могу представить себе толь-
ко по громадному, метра три в диаметре, каменному кругу 
посреди помещения (В. Некрасов). За последний год бельмо 
уменьшилось в диаметре (Е. Гинзбург). Личинка замка была 
вырублена аккуратно, и размер отверстия в двери был больше 
ее диаметра всего на миллиметр (А. и Г. Вайнеры). У человека 
диаметр зрачка не превышает восьми миллиметров («Знание-
сила», 2003).
СИН: поперечник; АНА: радиус.
диаметр 2.2
Диаметр трубы <бревна>; наружный <внутренний> диа-
метр патрубка; Понадобится леска минимального диаме-
тра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длина диаметра поперечного сечения цилин-
дрического объекта A1, равная A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диаметр сверла <колеса>.
A2 • ИМ: диаметр 3 миллиметра.
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КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым при нем: труба 
диаметром в двадцать сантиметров <разг. диаметром два-
дцать сантиметров>. 
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым при нем: цилиндр 
очень большого диаметра. 
3. Употребляется в функции несогласованного определения 
или обстоятельства вида в ПР: кабель около сантиметра 
в диаметре. 
 Стволы не были толстыми – всего шесть-семь сантиме-

тров в диаметре, – с очень плотной и тяжелой древесиной 
(И. Ефремов). В качестве шаблона берем отрезок водопро-
водной трубы подходящего диаметра с аккуратно обрезан-
ной торцевой частью («Народное творчество», 2004, № 4). 
Ученые из Цюрихского политеха справились с этой задачей 
так: они использовали медные проводки диаметром 40 ми-
крометров, изолировав их слоем полимера («Знание-сила», 
№ 10, 2003).
СИН: поперечник; сечение; АНА: размер, калибр. [Б. И.] 

ДИВА́Н, СУЩ; МУЖСК, -а.
Он развалился на диване с газетой в руках; В углу стоял ста-
ренький диван с вылезшими пружинами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, имеющий вытянутые в длину мягкие 
удобные сиденье и опору для спины и предназначенный для 
того, чтобы на нем сидели несколько человек’ [разновидность 
мебели].
  Части дивана: сиденье, спинка, подушки, валики, подлокот-

ники, ножки. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Низкий <высокий> диван; кожаный 
<плюшевый> диван, турецкий диван; раскладной диван; двух-
местный <одноместный> диван; роскошный <уютный> 
диван; продавленный диван; диван в стиле ампир; обивка ди-
вана; раскладывать <разбирать, собирать> диван; сидеть 
<лежать, свернуться, прикорнуть, валяться, нежиться> 
на диване, свернуться в углу дивана; садиться <ложиться> 
на диван; вставать с дивана.
 Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль дру-

гой очень большой и широкий диван (А. Куприн). Марья Ни-
колаевна лежала, свернувшись калачиком на диване, а Клин-
ков читал ей какую-то книгу (А. Аверченко). Но только он 
лег на диван и закрыл глаза, – сон моментально испарился 
(Д. Хармс). Заставлю ее петь, а сам лягу на диван и, слу-
шая, буду тянуть шартрез из маленькой-маленькой рюмоч-
ки (А. Аверченко). Он рассказал, что [во время пожара] 
со страху забился под диван, заткнул уши и закрыл глаза 
(Б. Житков). В ободранном диване наверно миллионы клопов 
(П. Д. Боборыкин).
АНА: кровать, диван-кровать, оттоманка, топчан, тахта, 
козетка, кушетка, лежанка; ДЕР: диванчик, диванный, при-
диванный. [А. С.]

ДИВИ́ЗИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Он командовал сначала полком, затем конной дивизией; 
По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед (Песня на слова 
П. С. Парфенова). 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупное войсковое соединение, обычно состоя-
щее из нескольких полков или бригад’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Истребительная <штурмовая> дивизия; 
танковая <стрелковая, мотострелковая, пехотная, воздуш-
но-десантная, авиационная> дивизия, дивизия внутренних 

войск, гвардейская <кавалерийская> дивизия; дивизия Дзер-
жинского, Кавказская туземная конная дивизия <Дикая ди-
визия>; штаб дивизии, части <подразделения> дивизии; 
численность дивизии; командир дивизии; укомплектовать 
<сформировать, расформировать> дивизию.
 По одному полку от каждой его дивизии работало 

на строительстве укреплений (Г. Бакланов). 1-я румын-
ская кавалерийская дивизия была отсечена и изолирована 
от остальных частей 3-й армии в районе Крайней (В. Гросс-
ман). Механизированная дивизия уходит во второй эшелон, 
оставив на месте бригаду, бронетанковая – в полном составе 
выдвигается и развертывается в первом эшелоне («Военная 
мысль», 2004.11.15).
ДЕР: дивизионный. [Б. И.] 

ДИ́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, необиходн.
Дивная музыка, дивная красавица, дивная погода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который очень нравится говорящему, на-
много превосходя другие подобные объекты’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Поистине <воистину> дивный; дивное 
зрелище, дивный образ, дивная картина, дивная красота; 
дивная природа, дивные цветы <луга>, дивный сад, дивный 
пейзаж <ландшафт>; дивные звуки, дивный голос, дивное пе-
ние; дивный вкус <запах, аромат>; дивный рассвет <закат>, 
дивный вечер; дивный сон.
 Светил небесных дивный хор / Течет так тихо, так со-

гласно (А. С. Пушкин). Стояла дивная августовская ночь, 
каждый звук необыкновенно отчетливо раздавался в не-
подвижном воздухе (Л. Юзефович). Дивная липовая аллея 
уже была в сумраке, и из нее тянуло свежестью и прохла-
дой (Г. Щербакова). Дивной красоты женский голос испол-
нял что-то классическое (С. Залыгин). Начать с того, что 
Маня была хоть и некрасива, однако имела дивные пепельные 
кудри и прекрасную фигуру (Л. Петрушевская). Не угодно ли 
выпить водки под грибной суп, дивное сочетание, рекомендую 
(М. Веллер).
СИН: чудный, чудесный, восхитительный, волшебный; АНА: 
очаровательный; чарующий; прекрасный; прелестный; ска-
зочный; удивительный; АНТ: убогий, невзрачный; ДЕР: див-
но. [Б. И.] 

ДИ́ВО, СУЩ; СРЕДН; -а, МН устар. ди́ва и ди́вы, див, ди ́вам; 
необиходн. или нар.-поэт.
диво 1
Заморское <лесное> диво; посмотреть <полюбоваться> 
на это диво; нар.-поэт. Диво дивное, чудо чудное; От этого 
дива глаз не оторвать!; Что за диво эта вышивка <этот 
танец>!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект или ситуация, которые говорящий видит 
очень редко, потому что их мало или их не существует, и кото-
рые поэтому вызывают интерес и удивление’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в конструкциях Что 
за диво!, Вот диво!
 Прочитал он нам однажды повесть Лескова «Левша» – 

страшный, хотя и веселый рассказ о том, как английские 
мастера создали диво дивное – заводную блоху, как русские 
подковали это дивное диво (Л. Чуковская). Дед оторопел бы 
от дива такого и не знал бы, как ему быть. […] Где это ви-
дано, чтобы голова была человечья, а тело рыбье? (Ч. Айт-
матов). Выходит, тунгусское диво – совсем не диво и мо-
жет в любой момент повториться («Техника – молодежи», 
1993). И вдруг случилось диво: с Лубянки, откуда никого доб-
ром не выпускают, – Руську выпустили (А. Солженицын). 



 128 ДИКАРЬДИВО

Рассчитавшись с продавцом и запихав горшок с растением 
в сумку, он […] побежал на платформу, позабыв даже поин-
тересоваться, какого ухода требует приобретенное экзоти-
ческое диво («Наука и жизнь», 2009). Воля и труд человека / 
Дивные дивы творят (Н. А. Некрасов).
СИН: чудо, диковина, диковинка; АНА: невидаль; уникум; 
ДЕР: дивный; дивиться.
диво 2, ПРЕДИК; часто в ОТРИЦ или ВОПР.
Не диво, что он оставил жену, – диво, что когда-то женился 
на этой злюке.
ЗНАЧЕНИЕ. Диво, что А1 ‘Ситуация А1 вызывает крайнее 
удивление у говорящего’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях вида Не диво, что они друг 
друга не узнали!, Не диво, если за это его выгонят с рабо-
ты!, Диво будет, если он вас вспомнит!, Помнить всех своих 
учеников по именам – настоящее диво! с глаголом в форме 
ИНФ или придаточным предложением с союзом что или если 
в функции подлежащего.
2. Употребляется в составе сочетания диво как в конструкциях 
вида Она диво как хороша в функции усилительного наречия.
 [Дибров] сказал, что не то диво, что кукушка по чужим 

гнездам лазит, а то, почему своего не вьет (К. Воробьев). 
Разве не диво, что мужичок ловит удочкой рыбу в колодце? 
(А. Новиков-Прибой). Диво ли, что тут начинают плясать 
магнитные стрелки? (Б. Пастернак). Ребятишек бесштан-
ных увидеть было не диво, и в избу, как, бывало, войдешь, 
так даже дух захватит от удушающей комбинации запахов 
(В. Пьецух).
СИН: удивительно [к диво как], ≈ удивительно [к ПРЕДИК]; 
АНТ: неудивительно.
◊ на диво ‘в такой высокой степени или так хорошо, что это 
вызывает удивление’: на диво спокойный <рассудительный>, 
Все сделано <сшито> на диво; Симфонии прозвучали на диво 
свежо, а Сороковая – на мой взгляд, и сенсационно («Экс-
перт», 2013); Вчера был на диво ветреный день (В. Липатов); 
на диво кому-л. ‘на удивление кому-л.’: на диво родителям 
<окружающим>; Он был полон самых фантасмагорических 
проектов, и некоторые из них, на диво скептикам, оказыва-
лись впоследствии состоятельными (Н. Климонтович); диву 
даться ‘очень удивиться’: О чекисте Бокие Шаляпин пишет 
много и так, что можно только диву даться, как мог такое 
Шаляпин написать! (Л. Разгон). [И. Г.]

ДИЕ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
диета 1
При аллергии важно строго соблюдать диету; Мучное мне 
нельзя, я на диете.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ограничение питания на срок A4 с целью A3, 
при котором человек A1 не ест продукты А2 или ест преиму-
щественно продукты A2’.
  Диеты часто имеют названия по имени их автора или по-

пуляризатора: диета Дюкана <Аткинса, Кима Протасова>, 
диета от Елены Малышевой <от Ксении Бородиной>, диета 
по Певзнеру <по Малахову>.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диета жены.
 • ПРИТЯЖ: твоя диета.
А2 • без РОД: диета без соли <без жиров>.
 • КАКАЯ: вегетарианская <белковая> диета; бессолевая 

<безуглеводная> диета.
А3 • для РОД: диета для похудения <для укрепления иммуни-

тета>.

 • против РОД: диета против диабета <против целлю-
лита>.

 • после РОД: диета после операции <после инфаркта>.
 • КАКАЯ: антираковая <антихолестериновая> диета.
A4 • на ВИН: диета на неделю <на месяц>.
 • КАКАЯ: десятидневная диета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строгая <строжайшая> диета, жест-
кая диета, голодная диета, изнуряющая диета; щадящая 
диета; разгрузочная диета; низкокалорийная диета; молоч-
ная <кефирная, гречневая, рыбная, фруктовая> диета; сре-
диземноморская <французская, японская> диета; противо-
показания к диете; составить <разработать, подобрать> 
диету; прописать диету; разг. сесть на диету; соблюдать 
диету, придерживаться диеты, быть <разг. сидеть> на дие-
те, выдержать диету; нарушить диету; увлекаться <зло-
употреблять> диетами; Диета не помогла.
 Перед операцией его посадили на укрепляющие средства 

и специальную диету (В. Аксенов). Врачи прописали мне по-
мимо лекарств режим, диету, избегать волнений и стрессов 
и прочее (А. Кучаев). Мама время от времени устраивала 
себе разгрузку, садилась на диету и три дня подряд ела несо-
леный рис (В. Токарева). Она даже отказалась от пирога под 
предлогом, что на диете (А. Слаповский). Придерживаюсь 
строгой диеты по рекомендации моего постоянного врача 
Маргариты Королевой: не ем после шести вечера, не упо-
требляю жареного, из белковой пищи предпочитаю рыбу, 
а нужные калории восполняю овощами и фруктами («Труд-
7», 2007.02.13).
АНА: режим; пост; ДЕР: диетический. 
диета 2, необиходн. или спец.
Погрешности в диете; разнообразить диету. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Набор продуктов, которым питается человек 
A1’ [по аналогии – о корме у животных].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диета среднего горожанина.
 • ПРИТЯЖ: моя диета.
 Ни в законодательство, ни в философию, ни в науку, ни 

в диету цивилизованных народов Запада религия не вмешива-
ется (В. Жаботинский). «Гастрономическая» теория пред-
полагает связь между диетой будущей мамы и рождени-
ем мальчика или девочки («Семейный доктор», 2002.05.15). 
Естественно, задача унифицировать диету европейцев 
не стоит («Поиск», 2003.09.12). Исследования, проведенные 
на 4 хищных видах веснянок Приморья, показали, что диета 
их в течение года заметно меняется (Л. Жильцова).
СИН: рацион; АНА: паек; ДЕР: диетолог. [Б. И.] 

ДИКА́РЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я ́.
дикарь 1.1 ‘первобытный человек’: У дикарей было много табу.
дикарь 1.2, неодобр. ‘человек, нарушающий нормы цивилизован-
ного общества’: Ведешь себя дикарь дикарем.
дикарь 2, разг. советск. ‘отдыхающий не по путёвке’: Поехал в 
Сочи дикарем.
дикарь 3, уходящ. ‘человек, боящийся общения’: Он жил на от-
шибе, дикарем.
дикарь 4, разг. спец. ‘неокультуренное растение или животное’: 
«Дикари» более устойчивы к неблагоприятным факторам.

дикарь 1.1, уходящ.
Дикари ходили в набедренных повязках; У дикарей множество 
табу. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Член общества, не затронутого современной 
цивилизацией’.
  Лицо женского пола называется дикарка.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первобытные дикари, пещерные <дре-
мучие> дикари, дикари Каменного века; африканские дикари, 
дикари Океании; инстинкт дикаря; племя дикарей; танцы 
<пляски> дикарей.
 Были девственные леса и улыбчивые дикари, но приехал 

беспощадный колонизатор (И. Эренбург). Мне приходилось 
читать рассказы христианских миссионеров о религии сред-
неафриканских дикарей (Ф. Зелинский). Человек любит за-
прет, и даже дикарь кладет магическое запрещение, «табу», 
на известные предметы (О. Мандельштам). – Но почему?! – 
воскликнул он [журналист], как дикарь, узнавший, что Земля 
кружится (Ф. Искандер). Так дикари, в чьи руки попали тон-
чайшие секстанты и хронометры, используют их в качестве 
украшений (В. Гроссман). Так, глянув на несколько палочек, 
начерченных для счета дикарем, и, переведя взгляд на самые 
сложные уравнения высшей математики, с трудом представ-
ляешь, что одно произошло из другого путем долгой эволюции 
(«Знание-сила», 2003).
АНА: первобытный человек; пещерный человек; троглодит; 
туземец; варвар.
дикарь 1.2, неодобр.
Среди европейцев мы выглядели дикарями; Ну что вы так 
кричите, дикари какие-то!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, чье поведение рассматривается как 
отклоняющееся от норм, принятых в цивилизованном обще-
стве’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настоящий <сущий> дикарь, прямо ди-
карь, дикарь дикарем; неграмотные <безграмотные> дика-
ри, нецивилизованные дикари; считать кого-л. дикарем. 
 Если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или 

продаст (М. Ю. Лермонтов). Современные немцы – это ди-
кари, они даже не слыхали о Генрихе Гейне (В. Гроссман). 
У японских самураев действительно существует такое 
правило – если нет другого выхода, они сами себе должны 
выпустить кишки наружу, харакири называется. – Дика-
ри! – крикнула Оля Чеперуха (А. Львов). А там [в журнале] 
сто книг перечислены и текст такой: если не желаете вы-
глядеть дикарем в приличном обществе, прочтите первые 
тридцать из перечисленных книг («Столица», 1997.02.17). 
Анимационное искусство – одна из немногих областей, где 
мы не выглядим дикарями («Искусство кино», 2003.06.30). 
Ну, дикари мы еще, дикари! И автомобиль для нас – все 
еще новинка: мы как бы впервые сели за руль («За рулем», 
2004.04.15). 
СИН: варвар; АНА: троглодит; людоед; неуч; невежда; ван-
дал.
дикарь 2, на письме часто в кавычках; разг., советск.
Отдыхать дикарем; ехать <приехать> дикарем; В Сочи 
мы жили «дикарями» и большую часть времени проводили 
на пляже.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, приехавший на отдых, не заказывая 
жилье в официально предназначенном для этого учрежде-
нии’.
 Мама хотела на курорт, а папа сказал, что курорты ему 

опротивели, лучше ехать дикарями на лоно природы (Н. Ду-
бов). И Селигер для них [интеллигенции] – почти идеальное 
место: здесь можно отдыхать всей семьей «дикарями», ры-
бачить, купаться, собирать дары лесов, дышать прекрас-
ным воздухом (И. Архипова). За воротами в пыли и в лопу-
хах, под пыльными акациями ночевала в спальниках компания 
«дикарей» (В. Аксенов). Сейчас на повестке дня документ, 
который будет регулировать отдых так называемых «дика-
рей», а их в Краснодарский край приезжает ежегодно около 

2,5 миллионов, то есть столько же, сколько тех, кто купил 
путевки («Известия», 2002.05.20).
дикарь 3, уходящ.
Он слыл дикарем, на улице почти не появлялся; Дед мало с кем 
знался и жил дикарем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который боится общения с другими 
людьми и предпочитает одиночество’.
 Мне говорил наш капитан […], что вы ужасным дикарем 

живете, ни с кем не видитесь (Л. Н. Толстой). – Не беспокойте 
его! – вступилась за Мисанку Селина Архиповна, – он у вас ди-
карь, не привык. Вот познакомимся покороче, он и сам увидит, 
что во мне ничего страшного нет (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Такое запугивание […] сделало из общительного по природе 
ребенка дикаря-нелюдима, и это свойство Павел Петрович 
не мог побороть в себе и в более зрелые лета никакими уси-
лиями (Н. Э.  Гейнце). А если я прикидывался?.. Если я только 
притворялся таким бедным, несчастным закомплексованным 
дикарем?.. (А. Волков). Недалеко от бани, под ветлой, он сру-
бил себе избушку с покатой крышей, завел собаку. Так и жил 
дикарем, отшельником («Дальний Восток», 1976, № 3).
СИН: нелюдим, бирюк; АНА: затворник; отшельник; бука; 
сыч; домосед.
дикарь 4, на письме обычно в кавычках; разг. спец.
Селекционеры выращивали тысячи яблонь-дикарей; «Дика-
ри» более устойчивы к неблагоприятным факторам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неокультуренное растение или неодомашнен-
ное животное’.
 Другие утки, дикари, считали дикую природу своей роди-

ной и всегда стремились туда улететь (М. Пришвин). Одно 
время иностранные журналы, – он обернулся к Цвяху, – были 
полны сообщений о попытках ввести этого дикаря в скре-
щивание (В. Дудинцев). «Дикари», как известно, гораздо 
выносливее и, соответственно, проще в уходе, чем их фор-
мы и декоративные «родственники» («Сад своими руками», 
2003.09.15). В этом вам помогут подпорные стенки из камня, 
а украсят их живые ковры из цветущих «дикарей» («Ланд-
шафтный дизайн», 2002.03.15).
СИН: дичок, спец. самосев. [Б. И.] 

ДИ́КИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР дик, дика́, ди ́ко, ди ́ки; СРАВН 
редк. диче́е и ди́че.

дикий 1.1 ‘не домашний’: дикая лошадь.
дикий 1.2 ‘неокультуренный’: дикая яблоня.
дикий 1.3 ‘первозданный’: дикая природа.
дикий 2.1, уходящ. ‘первобытный’: дикие племена.
дикий 2.2, перен. разг. ‘нецивилизованный’: дикий капитализм.
дикий 2.3, перен. разг. ‘несанкционированный’: дикий пляж.
дикий 3, уходящ. ‘нелюдимый’: Она была немного дика.
дикий 4 ‘чудовищный’: дикая выходка.
дикий 5, разг. ‘сильнейший’: дикое возбуждение.

дикий 1.1
Дикие звери <животные>; дикая кошка; дикий гусь; Домаш-
няя корова произошла от дикого быка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не являющийся домашним’ [о животных]. 
 Я входил вместо дикого зверя в клетку, / выжигал свой 

срок и кликуху гвоздем в бараке (И. Бродский). Рост забо-
леваемости отмечался как среди диких животных, так 
и среди домашних кошек и собак («Вопросы вирусологии», 
2001.03.19). Дикие петухи были одомашнены как культовые 
животные еще в древней Индии в III–II тысячелетиях до н. э. 
(«Вокруг света», 2004.07.15). Известно, что мясо диких оле-
ней имеет специфический привкус и аромат («Мясная инду-
стрия», 2004.05.24).
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АНТ: домашний, одомашненный, ручной, прирученный; ДЕР: 
дичь; одичать.
дикий 1.2
Дикие ягоды; дикий виноград <лук, рис>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Растущий без специальных усилий человека’. 
  Может входить в состав терминов: Внутреннее применение 

латука дикого, как ядовитого растения, требует большой 
осторожности («Лесное хозяйство», 2004.04.20).
 Домашних животных не держали, жили рыболовством, 

собирали ягоды диких растений (Д. Гранин). Дача была свет-
ло-желтая, веселая, из шершавого камня-ракушечника, вся 
оплетенная снизу доверху диким виноградом, и стояла она 
над обрывом (И. Грекова). И. В. Мичурин «окультурил» дикую 
ежевику и вывел из нее сорт «Техас» («Семейный доктор», 
2002.06.15). В древнегреческих и римских садах тогда разли-
чали только несколько сортов диких и садовых роз («Сад сво-
ими руками», 2003.10.15).
СИН: дикорастущий, некультивируемый, некультивирован-
ный; АНТ: культивированный; садовый, огородный; ДЕР: 
разг. дикарь, дичок; одичать.
дикий 1.3
Дикое поле; дикая степь; Всемирный фонд дикой природы; не-
тронутый дикий уголок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не подвергавшийся воздействию человека’. 
 Там, где край был дик, / Там шумит арык (О. Мандель-

штам). Была и еще одна встреча – тоже очень ранняя, – но не 
на этом месте, а много дальше, там, где уж начинался ди-
кий берег без пляжей и скамеек (Ю. Домбровский). В дикой 
природе и в садах встречается очаровательный первенец 
весны – волчеягодник смертельный («Сад своими руками», 
2002.12.15).
АНА: первозданный; девственный; дремучий; глухой; безлюд-
ный, необитаемый; целинный; невозделанный.
дикий 2.1, уходящ.
Дикие племена; дикие люди; дикие горцы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не затронутый современной цивилизацией’.
 Оставь нас, гордый человек! Мы дики, нет у нас законов 

(А. С. Пушкин). Элементы шаманизма встречаются прак-
тически у всех древних народов и у диких племен, доживших 
до современности («Пятое измерение», 2003).
СИН: первобытный, примитивный; АНА: варварский; пещер-
ный; доисторический; АНТ: цивилизованный; просвещенный, 
образованный; ДЕР: дикарь, дикарка; полудикий.
дикий 2.2, перен. разг.
Дикий капитализм; дикий рынок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не соответствующий нормам, принятым в ци-
вилизованном обществе’.
 – За что же его арестовали? – Просто так. – Боже, ка-

кая дикая страна, – глухо выговорил Леопольд (С. Довлатов). 
Километровые цепочки людей, продающих с рук все на свете, 
стали одной из самых ярких черт нового городского быта 
и видимым образом «дикого рынка» («Неприкосновенный за-
пас», 2003.09.12). Времена сегодня все-таки более цивилизо-
ванные, чем дикий капитализм эпохи ваучеров и МММ («Биз-
нес-журнал», 2004.01.30). 
СИН: нецивилизованный, неразвитый, неразвитой, прими-
тивный; АНТ: цивилизованный; развитый, развитой.
дикий 2.3, перен. разг.
Дикий пляж; дикое строительство; отдыхать диким обра-
зом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Организованный без официального разрешения 
или поддержки и поэтому хуже обеспеченный необходимыми 
ресурсами’. 

 Создан оргкомитет, который совместно с аттестаци-
онной и дисциплинарной комиссиями Московского облтуpсо-
вета занимается аттестацией и восстановлением в правах 
«диких» спелеологов (К. Серафимов). Вся территория двора 
превратилась в дикую автомобильную стоянку («Встреча» 
(Дубна), 2003.05.28). Перед «диким» выездом на природу 
запаситесь одноразовыми полиэтиленовыми перчатками 
(«Петербургский Час пик», 2003.09.03). К первому августа 
предписывалось устранить около 15 несанкционированных 
(«диких» на жаргоне дорожников) съездов («Лесные ново-
сти», 2004.08.13).
СИН: неофициальный; АНА: несанкционированный; разг. ле-
вый; импровизированный; стихийный; АНТ: официальный; 
ДЕР: дикарь [отдыхать дикарем].
дикий 3, уходящ.
Он у нас немного дикий, боится новых людей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который боится общения с другими 
людьми и предпочитает одиночество’. 
 Дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива 

(А. С. Пушкин). – Гость наш немного дик, – говорила Р-му се-
стра его, – он с утра уходит в лес и приходит к обеду, а там 
опять до вечера его не видать (Н. А. Дурова). Подобно отцу, 
он был несколько дик с чужими, но в кругу близких давал пол-
ную волю своей общительности, искренности и восторжен-
ности (М. Е. Салтыков-Щедрин). С матушкой моей, великой 
хозяйкой и хлопотуньей, у Веры близости не вышло. Была 
она несколько дика и безмолвна и матушке моей непонятна 
(О. Форш).
СИН: нелюдимый; АНА: неприветливый; неразговорчивый, 
молчаливый; замкнутый; закрытый; неконтактный; застен-
чивый, стеснительный; АНТ: общительный; ДЕР: дикарь; 
диковатый3 дичиться.
дикий 4
Дикий поступок, дикое поведение, дикие законы; Что за ди-
кое предположение?!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который говорящий считает очень отли-
чающимся от нормального и оценивает резко отрицательно’. 
 И почему диким, нелепым, немыслимым было то, что он, 

Крымов, оказался в этой камере, на этой койке? (В. Гросс-
ман). Вечно я откликаюсь на самые дикие предложения 
(С. Довлатов). Мне это показалось диким – спать, когда 
судно выходит в море, но, чтобы не выделяться, я тоже 
лег (В. Аксенов). Пыль все безнадежнее ложилась на пяти-
этажки, скрывая купоросно-синюю краску, которой были 
покрыты их фасады по дикой фантазии городского архитек-
тора (А. Кабаков). Хоть здание возводилось специально для 
Музея кино, более дикой конструкции придумать нельзя («Ар-
гументы и факты», 2001.04.04). 
АНА: странный; нелепый; несуразный; безумный; чудовищ-
ный; ДЕР: дикость, дичь; диковатый; дико.
дикий 5, разг.
Дикая боль, дикая ярость, дикие деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проявляющийся в очень большой степени или 
существующий в очень большом количестве’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикие крики <вопли>, дикий хохот; дикий 
скандал; дикая усталость, дикое напряжение; дикий страх, 
дикий восторг, дикая ревность; дикая спешка <скорость>, 
дикий цейтнот. 
 Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое 

ругательство (М. Булгаков). Тепло и комфорт растаяли, как 
мираж, реальностью был дикий холод безжалостной площа-
ди (Ф. Горенштейн). Помнишь, в какой дикий восторг пришла 
театральная публика на спектакле «Чайка» Люка Бонди? 
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(«Театральная жизнь», 2003.11.24). Перед началом заезда ма-
шины с диким грохотом и ревом на политой водой предстар-
товой площадке «прогревают» колеса («Вечерняя Москва», 
2002.04.11). Художник Селиванов прожил жизнь в деревне, 
во Владимирской области, и рисовал кур, уток, писал с дикими 
ошибками философские тетради («Пятое измерение», 2003).
СИН: зверский, жуткий, страшный, бешеный; АНА: силь-
нейший; невероятный; нечеловеческий; чудовищный; вопию-
щий; буйный; необузданный; безудержный; ДЕР: дико.
◊ Дикий Запад см. ЗА́ПАД. [Б. И.] 

ДИКТА́ТОР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
диктатор 1
Кровавые диктаторы XX века; последний диктатор Евро-
пы. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, имеющий неограниченную власть 
в государстве A2 или на территории A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: диктатор Зимбабве.
 • КАКОЙ: иракский <африканский, латиноамерикан-

ский> диктатор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютный <единовластный> дикта-
тор, всесильный <всемогущий> диктатор; военный дикта-
тор; кремлевский диктатор; кровожадный <жестокий> 
диктатор; свергнуть диктатора; падение диктатора. 
 Диктатор Батиста, поднявшийся из самых низов ку-

бинского общества, бежал (В. Аксенов). Панамский дикта-
тор генерал Норьега отбывает срок в американской тюрь-
ме за контрабанду наркотиков («Совершенно секретно», 
2003.05.05). Законы развития революций таковы, что одер-
жавший победу лидер будет вынужден стать диктатором – 
иначе он не удержит власть, а на смену ему придет более 
радикальный лидер («Эксперт», 2004.12.06).
СИН: тиран, деспот; АНА: самодержец; узурпатор; сатрап; 
угнетатель; АНТ: демократ; ДЕР: диктатура; диктатор-
ский.
диктатор 2, перен.
Отец дома – маленький диктатор; В своем театре он дик-
татор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек A1, часто принимающий решения без 
учета мнений других членов коллектива A2, которые выну-
ждены выполнять эти решения, – как бы диктатор в A2’.
А2 • в ПР: диктатор в семье.
 • на ПР: диктатор на заводе.
 • КАКОЙ: домашний диктатор.
 Он был у нас в КБ диктатор, и мне тут же, вне всякой оче-

реди предоставили вполне устроившую меня двухкомнатную 
квартиру в новом доме в Подлипках (К. Феоктистов). Колюша 
превратился просто в диктатора и так следил за порядком, 
что мы все его боялись (Д. Гранин). Но мама – юрисконсульт 
на хлебозаводе и диктатор в семье – заявила: «Только через 
мой труп» (Е. Рубин). Иначе как домашним деспотом и дик-
татором моя мама его не называла («Семейный доктор», 
2003.10.15).
СИН: тиран, деспот; АНА: царек; АНТ: демократ. [Б. И.] 

ДИКТАТУ́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Идеи социализма переросли в кровавую диктатуру; Граждан-
ская война в Испании завершилась установлением диктату-
ры Франко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Форма организации страны A2, при которой ре-
шения принимаются человеком или небольшой группой лю-
дей A1, чья власть не ограничена’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диктатура Пиночета <Муссолини>.
 • КАКАЯ: сталинская диктатура.
A2 • КАКАЯ: испанская диктатура.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютная <единоличная> диктатура, 
военная <партийная, однопартийная> диктатура, коммуни-
стическая диктатура, нацистская <советская> диктатура, 
якобинская диктатура; диктатура хунты, диктатура воен-
ных, диктатура «черных полковников»; объявить диктатуру, 
установить диктатуру, свергнуть диктатуру; Установи-
лась диктатура; Диктатура пала. 
 Ни одно из достигнутых людьми улучшений не держится 

долго. Республику в Риме сменяет монархия, в Германии – фа-
шистская диктатура, во Франции – Бонапарт (Б. Вахтин). 
Государственная власть того времени – партийная дикта-
тура, когда партия осуществляла волю своего вождя (Г. Го-
релик). Что хуже для общества и граждан – диктатура 
короля или тирания областных сеньоров – тема отдельного 
разговора («Общая газета», 1995.03.01).
СИН: тирания, деспотизм, самовластие; АНА: авторита-
ризм, тоталитаризм; АНТ: демократия, народовластие, са-
моуправление; республика.
◊ диктатура закона ‘форма организации общества, при ко-
торой все члены общества строго выполняют законы’: Но ис-
тинная демократия – это диктатура закона, а этого у нас 
еще нет (В. Оскоцкий, С. Юшенков); советск. диктатура 
пролетариата ‘форма организации общества, при которой 
все решения принимают представители рабочего класса’. 
[Б. И.] 

ДИКТОВА́ТЬ, ГЛАГ; -ту́ю, -ту́ет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
дикто ́ванный; НЕСОВ; СОВ продиктова ́ть.
диктовать 1
Диктую адрес, записывай; Учительница медленно диктовала 
условие задачи; Директор диктует секретарше новый при-
каз.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 диктует A2 человеку A3 ‘Человек A1 произ-
носит текст A2 так, чтобы его записал человек A3’.
  Сдвинутые употребления применительно к звукозаписы-

вающим устройствам в роли A3: диктовать в диктофон <на 
смартфон>.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • ИМ.
А2 • ВИН: диктовать приказ <завещание>.
 • «ПРЕДЛ»: диктовать «Ма-ма мы-ла ра-му».
А3 • ДАТ: диктовать ученикам <секретарю> [A3 – чело-

век].
 • на ВИН: диктовать на автоответчик <на магнито-

фон> [A3 – устройство].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Диктовать по слогам; диктовать по па-
мяти; диктовать адрес <телефон>; диктовать отчет <до-
несение, протокол>; диктовать письмо <воспоминания>; 
диктовать отрывок (из какого-л. произведения).
 Как только Синцов очинил карандаш, Зайчиков сразу же 

стал диктовать: – «Приказ номер… […] вспомнив, сказал: – 
…номер одиннадцатый» (К. Симонов). Многие улицы не име-
ют названия, дома часто без номеров, адрес скорее рисуют, 
чем диктуют (И. Эренбург). Разделяя слова, будто диктуя 
в школе, Аким рассказал ей все о себе и о том, что им не-
обходимо делать (В. Астафьев). Алина, держа в руках учеб-
ник грамматики, прохаживалась по террасе и, подражая 
настоящей учительнице, медленно диктовала: – «Румяной 
зарею покрылся восток…» (В. Осеева). Если в классе писали 
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диктант, Светочка диктовала его бабушке, бабушка дикто-
вала потом мне (П. Санаев). Он тут же при нас по телефону 
продиктовал телеграмму в Свердловск, директору оперного 
театра М. Е. Ганелину (И. Архипова).
СИН: надиктовать; АНА: произносить; озвучивать; наго-
варивать; читать, начитывать, декламировать; чеканить; 
ДЕР: диктовка; диктант; диктофон. 
диктовать 2
Завоеватели диктуют побежденным свою волю; Крупные 
бизнесмены диктуют власти правила игры.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 диктует A2 лицу A3 ‘Лицо A1 делает так, 
чтобы лицо A3 было вынуждено выполнять его требования 
A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
A1 • ИМ.
А2 • ВИН: диктовать условия.
 • ВОПР: диктовать (кому-л.), с кем работать.
А3 • ДАТ: диктовать подчиненным.
 – Кстати, вы бы хоть ради новогоднего фуршета ото-

шли от своей униформы. – Вы будете диктовать мне, как 
одеваться? (П. Акимов). Люська диктует, кто что должен 
делать и говорить (А. Драбкина). Не мне диктовать косми-
ческим процессам свою волю (В. Дудинцев). В наше время 
собственник такой котельной может диктовать внешним 
потребителям любые условия («Строительство», 2003.05.26). 
Нельзя диктовать потребителю свои правила, навязывать 
собственные вкусы («Бизнес-журнал», 2004.03.03).
АНА: навязывать; требовать; велеть; предписывать; указы-
вать; приказывать; ДЕР: диктат. 
диктовать 3, необиходн.
Диктовать моду; Цены диктует рынок; Несущие конструк-
ции диктуют будущую планировку.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 диктует A2 ‘Фактор A1 является причиной 
A2 или определяет то, каким будет или должно быть явление 
A2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Жизнь диктует (что-л.); Обстоятельства дик-

туют (что-л.).
А2 • ВИН: диктовать свои законы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Диктовать необходимость; диктовать 
условия <требования, законы>; диктовать правила игры; 
Время <эпоха, современность, сегодняшний день> диктует 
(что-л.); Логика диктует (что-л.); Долг диктует (что-л.); 
Спрос диктует предложение.
 Жизненный материал диктовал более жесткую, более 

беспощадную, более горькую интонацию (Э. Рязанов). Жар-
кий засушливый климат и режущий свет пустыни диктуют 
архитектурные решения: жалюзи, навесы, узкие, как бойни-
цы, окна спален (Д. Рубина). Целесообразнее по возможности 
следовать тому прихотливому расписанию жизни и работы, 
которые диктует ваш организм (В. Леви). 
АНА: определять, предопределять; устанавливать. [Б. И.] 

ДИ́КТОР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Юрий Левитан работал диктором Всесоюзного радио с 17 
лет; Диктор северокорейского телевидения сквозь слезы со-
общила о смерти Ким Чен Ира; В записи вашей рекламы мо-
гут принять участие известные дикторы и актеры. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, работа которого состоит в том, чтобы 
произносить написанный заранее текст, предназначенный для 
сообщения многим людям’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Профессиональный диктор; телевизи-
онный диктор; вокзальный диктор; диктор Первого канала; 

диктор сурдоперевода [человек, дублирующий произноси-
мый текст на жестовом языке]; голос <баритон> диктора; 
Диктор вещает <читает, зачитывает>; Слова в электрон-
ном словаре произносит профессиональный диктор.
КОНСТРУКЦИИ. В случае, если речь идет о женщине-дикто-
ре, согласованное определение и сказуемое могут иметь фор-
му ЖЕН: Молодая диктор начала читать прогноз погоды. 
 Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бор-

мотали тысячи дикторов на сотнях языков (А. Солжени-
цын). Он учился музыке в небольшом городке, еще юношей 
стал работать на радио – вначале диктором, потом пробо-
вал что-то петь (С. Спивакова). Однажды, когда мы гастро-
лировали в Липецке, нам отказали в дикторе, и некому было 
объявлять номера (Н. Бестемьянова). Увы, когда слушаешь 
радио или смотришь телевизор, то порой невольно тоскуешь 
по грамотным дикторам и безошибочно выверенным тек-
стам («За рулем», 2004.04.15). 
АНА: ведущий; телеведущий; радиоведущий; комментатор; 
ДЕР: разг. дикторша; дикторский. [Б. И.] 

ДИЛЕТА́НТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Статья рассчитана на дилетантов; Дилетантам часто 
свойственно рассуждать с апломбом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, не имеющий профессиональной под-
готовки в сфере A2, но интересующийся или занимающийся 
ею’.
  Лицо женского пола называется дилетантка.

УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • в ПР: дилетант в медицине <в военном деле>.
 Русский восемнадцатый век он знал во всех его мельчай-

ших подробностях не как дилетант, а как настоящий ученый 
исследователь (К. Чуковский). Нужно также особо отме-
тить чрезвычайно важный для дилетантов тезис ценности 
решительно всех мнений (по любому вопросу) (А. Зализняк). 
Англичанин Д. Джоуль […] по основной для жизни профессии 
был пивоваром, а француз А. Ампер […] и Фарадей не полу-
чили систематического образования, т. е. по современным 
понятиям были дилетантами (В. Горбачев). Я не поступил 
в Суриковский институт – самоучку-дилетанта, предста-
вившего в приемную комиссию слабые любительские рабо-
ты, не пустили и на порог (А. Ким). Товар бывает разного 
качества, дилетант сляпает брак – мастер сделает шедевр 
(«Известия», 2002.08.02).
СИН: любитель, непрофессионал, неспециалист, разг. чайник; 
АНА: профан; АНТ: специалист; профессионал; профи; ДЕР: 
дилетантство, дилетантизм; дилетантский. [Б. И.] 

ДИПЛО́М, СУЩ; МУЖСК; -а.
диплом 1
Юрист с двумя дипломами; диплом престижного медицин-
ского университета; По окончании курсов выдается диплом 
государственного образца. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Документ, подтверждающий, что человек A1 
успешно закончил обучение в профессиональном или выс-
шем учебном заведении A2 по специальности A4 или получил 
ученую степень или звание в научной области A4 в официаль-
но признанном учреждении A2 и получил статус A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диплом Антипова <моего отца>.
 • ПРИТЯЖ: мой диплом.
А2 • РОД: диплом университета <ВАКа>.
 • КАКОЙ: институтский <вузовский> диплом.
А3 • РОД: диплом кандидата <доктора> наук.
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 • КАКОЙ: кандидатский <докторский> диплом.
 • о ПР: диплом об окончании института.
А4 • РОД: диплом лингвиста <инженера, юриста>.
 • по ДАТ: диплом по горному делу <по философии>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственный диплом; диплом государ-
ственного <международного> образца; диплом с отличием; 
оксфордский <гарвардский> диплом; поддельный <липовый> 
диплом; диплом бакалавра <магистра, специалиста>; диплом 
профессора; диплом академика <иностранного члена Академии 
наук>; бланк диплома, обложка диплома, вкладыш к диплому; 
специальность по диплому; приказ о выдаче диплома; церемо-
ния вручения дипломов; выдать <вручить> диплом, получить 
диплом; предъявить диплом; лишить (кого-л.) диплома.
 У него с собою был диплом об окончании медицинско-

го факультета Венского университета, и он рассчитывал 
остаться работать в больнице (А. Жигулин). Парламен-
тер, имеющий стэнфордский диплом по психиатрии, начал 
переговоры с грабителем (И. Ефимов). В газетах стали пе-
чататься фельетоны, разоблачавшие карьеристов, жули-
ков, мошеннически получивших дипломы и ученые степени 
(В. Гроссман). Более 70 % населения живет в городах, а около 
11 % жителей имеют дипломы о высшем образовании («Не-
прикосновенный запас», 2004.01.15). Имеет диплом врача, 
а по вечерам на собственной машине шабашит («Аргументы 
и факты», 2001.01.03). 
АНА: аттестат; свидетельство; разг.-сниж. корочка; ака-
демическая справка; ДЕР: дипломированный (специалист).
диплом 2.1, разг.
Сын весь день работает и лишь по вечерам садится за ди-
плом; В диссертации я развил тему своего диплома.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Исследовательская работа на тему A3 из обла-
сти A2, которую пишет студент A1 в качестве завершающего 
этапа обучения в высшем учебном заведении’.
  Метонимические употребления применительно к напи-

санию исследовательской работы в роли A1: Жизнь студен-
та-механика-машиностроителя закончилась сразу же после 
института с его Ленинской стипендией и напряженной ин-
женерной работой весь последний год обучения и во время 
диплома (В. Бронштейн).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диплом пятикурсника <лучшей студентки>.
А2 • по ДАТ: диплом по линейной алгебре <по исторической 

фонетике>.
А3 • на тему «ИМ»: диплом на тему «Управление мотива-

цией персонала».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Интересный диплом; объемистый ди-
плом, диплом в 100 страниц; тема диплома, научный руко-
водитель диплома; главы диплома, содержание диплома; ра-
ботать над дипломом, писать диплом, оформлять диплом, 
переплетать диплом; забросить диплом; списать диплом; 
защитить диплом; Диплом (почти) готов. 
 Маруся готовилась к защите диплома – «Эстетика баль-

ного танца» (С. Довлатов). Он [Поль] пишет в Сорбонне ди-
плом по Карабчиевскому (В. Голованов). Он [отец] написал 
диплом о топорах: классифицировал их, проследил изменение 
формы в веках (П. Алешковский). А она после этого напроси-
лась в экспедицию на Север – записывать народные говоры – 
и основательно там задержалась под предлогом работы над 
дипломом (Н. Горланова). Защищает диплом, как правило, 
уже работающий студент («Рекламный мир», 2000.03.30). 
СИН: дипломная работа, дипломный проект, выпускная ра-
бота, квалификационная работа; АНА: курсовая (работа); 
диссертация; ДЕР: дипломник, дипломница; дипломный.

диплом 2.2, разг.
У меня через месяц диплом; Кафедра пуста, все в зале на ди-
пломах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официальная процедура, во время которой 
студенты A1 должны защитить свою дипломную работу или 
подтвердить свою квалификацию на практике в качестве за-
вершающего этапа обучения в высшем учебном заведении’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: дипломы четверокурсников <курса профессора Ба-

бочкина>.
 Не месяц, а каждый год по два месяца, до пятого курса, 

до диплома, будем ездить на картошку! (Н. Коляда). Поз-
же на этих же гастролях появилось трое преподавателей 
из ГИТИСа, вроде как экзаменационная комиссия, которая 
на дипломе обо всем увиденном доложила (Н. Бестемьянова). 
СИН: защита.
диплом 3
Диплом международного конкурса им. Рахманинова <вы-
ставки собак, фестиваля «Московское созвездие»>; диплом 
«За волю к победе в лыжной эстафете»; Победителей сорев-
нования ждут дипломы и призы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Документ, подтверждающий, что объект A1 
на конкурсе или ином подобном мероприятии A2 получил ре-
зультат, лучший, чем у многих других участников A2, и полу-
чил поэтому статус A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: диплом Васи <нашей собаки>.
 • ПРИТЯЖ: мой диплом. 
А2 • РОД: диплом олимпиады по математике <конкурса «То-

вар года»>.
 • на ПР: диплом на конкурсе Чайковского.
А3 • РОД: диплом первой <второй, …> степени.
 • КАКОЙ: первый диплом.
 • «ИМ»: диплом «Лучший шеф-повар».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Почетный диплом, похвальный диплом, 
поощрительный диплом; диплом победителя <призера, лау-
реата>; обладатель диплома; отметить <наградить> (ко-
го-л.) дипломом.
 Девочка достала из комода и показала диплом, получен-

ный на юношеских соревнованиях по гимнастике (Ф. Кнорре). 
Спектакль по этому тексту имел большой успех, его вози-
ли на фестивали в Москву и даже за рубеж, получали призы 
и дипломы (А. Слаповский). Стены кабинета увешаны каки-
ми-то грамотами и дипломами в рамочках, по углам расстав-
лены кадки с пластмассовыми фикусами (А. Троицкий). 
СИН: грамота, (похвальный) отзыв; АНА: сертификат; сви-
детельство; медаль; кубок; ДЕР: дипломант, дипломантка. 
[Б. И.] 

ДИПЛОМА́Т1, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
дипломат 1
Встреча дипломатов; школа для детей дипломатов; Она вы-
шла замуж за дипломата и уехала в Париж. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек A1, уполномоченный государством A2 
обеспечивать поддержание отношений с другими государ-
ствами’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дипломаты Запада.
 • КАКОЙ: французский <американский> дипломат.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иностранный дипломат; царский дипло-
мат; видный дипломат, высокопоставленный дипломат, ди-
пломат с 30-летним стажем; карьера дипломата; высылка 
дипломатов.
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 Он [Раевский] хочет кончить Училище правоведения 
и стать дипломатом (В. Каверин). Однажды его люди пыта-
лись завербовать южноамериканского дипломата (Ю. Семе-
нов). Я приехала из Англии и жила как раз в доме дипломатов 
у Красных Ворот (А. Терехов). Одним из горячих сторонни-
ков метрической системы был дипломат Талейран («Техни-
ка – молодежи», 1974). Согласно дипломатическому этике-
ту, дипломат не может резко критиковать власти страны 
своего пребывания («Московский комсомолец», 2003.01.15). 
На встрече присутствовали послы и дипломаты зарубежных 
стран, преподаватели и студенты МГИМО («Дипломатиче-
ский вестник», 2004.06.29).
СИН: офиц. дипломатический работник; АНА: посол; совет-
ник; атташе; сотрудник посольства; офиц. посольский <кон-
сульский> работник; разг. мидовец; ДЕР: дипломатический.
дипломат 2, перен.
Дипломат из меня никакой; Она настоящий дипломат, умеет 
найти подход к каждому. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, хорошо умеющий строить отношения 
с другими людьми и добиваться своих целей, избегая кон-
фликтов, часто непрямым путем’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Опытный <искусный, тонкий> дипло-
мат, хороший <плохой> дипломат.
 – И полегче на поворотах, – неожиданно попросил Алек-

сей Александрович. – Будьте немножко дипломатом (Ю. Гер-
ман). Ну ты, Федор Иваныч, и дипломат же! (В. Дудинцев). 
Право, инспектор, вы плохой дипломат (И. Ефремов). Таких 
ситуаций много, надо всех успокоить, никого не обидеть, 
знать подход к каждому, в двадцать лет девчонка должна 
быть дипломатом! (А. Рыбаков). В другой раз он сразу бы на-
шел Наташу, повел бы себя дипломатом и все б уладил в мгно-
вение (В. Орлов). А ты вместо этого изводишь меня своими 
хитростями, дипломат нашелся (Н. Горланова).
АНА: политик; ДЕР: дипломатия; дипломатичный. [Б. И.] 

ДИПЛОМА́Т2, СУЩ; МУЖСК; -а.
На работу он ходит с дипломатом; В украденном дипломате 
было пятьсот долларов и бутылка коньяка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плоская сумка прямоугольной формы с жестки-
ми стенками размером около двух стандартных листов бума-
ги, строгого стиля, которую носят, держа за небольшую руч-
ку, предназначенная для бумажных материалов, документов 
и мелких вещей, которые могут понадобиться в течение дня’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кожаный <пластиковый, алюминиевый> 
дипломат, черный <серый> дипломат; сумка-дипломат, 
портфель-дипломат, кейс-дипломат, чемоданчик-дипломат; 
дипломат с кодовым замком; дипломат с несколькими отде-
лениями; дипломат для ноутбука; открыть дипломат, за-
крыть <захлопнуть> дипломат.
 Тут же под музыку мне были вручены паспорт, военный 

билет и еще какие-то книжечки и бумажки, которые я за-
пихнул к себе в дипломат (В. Войнович). Дипломат с рукопи-
сями весил килограммов десять (Е. Прошкин). Трое срыва-
ются с места, спешат, топочут… у одного распахивается 
дипломат… бумаги веером на пол (А. Волос). Кроме этого, 
в дипломате лежали визиточница, записная книжка, три 
мороженые ножки Буша, шкурка от банана, бутылка Ама-
ретто и чайная коробка, доверху набитая патронами для 
«Вальтера» (Ю. Латынина). Корреспондент «МК» Дмитрий 
Холодов погиб 17 октября 1994 года при взрыве «диплома-
та», в котором, как он предполагал, находятся важные доку-
менты («Известия», 2002.06.26).
СИН: кейс, атташе-кейс; АНА: портфель, саквояж. [Б. И.] 

ДИПЛОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Дипломатический скандал; Нарушение договора грозит ди-
пломатическими осложнениями; Сроки визита будут согла-
сованы по дипломатическим каналам.
ЗНАЧЕНИЕ. От дипломатия 1.1 или дипломат1 1. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Дипломатическая деятельность: дипломатическая служба; 
дипломатическая работа; установление <разрыв> диплома-
тических отношений; дипломатическая активность; дипло-
матические усилия; дипломатические методы <средства>; 
дипломатическая встреча; дипломатический прием <обед>; 
дипломатические контакты, дипломатические маневры. 
Дипломатические учреждения: дипломатическое ведомство; 
дипломатическое представительство; дипломатический 
корпус; дипломатическая миссия. 
Дипломатические должности: дипломатический сотрудник, 
дипломатический курьер. 
Атрибуты дипломатии: дипломатические каналы; диплома-
тическая почта; дипломатические документы; дипломати-
ческий язык. 
Атрибуты дипломатов: дипломатический иммунитет; дипло-
матический паспорт; дипломатический багаж; дипломати-
ческие (автомобильные) номера.
 Эти молодые люди только еще начинали свою диплома-

тическую карьеру и назывались новым тогда термином «ат-
таше» (Н. Берберова). В ложах – члены дипломатического 
корпуса, советские и иностранные журналисты («Правда», 
1970.04.22). В 1700 году продолжалась дипломатическая 
и военная подготовка к Северной войне («Наука и жизнь», 
2009). 10 июня мы будем отмечать 85 лет установления 
дипломатических отношений между нашими странами 
(«Дипломатический вестник», 2004.06.29). Американское ди-
пломатическое представительство в этой стране [Ливии] 
ограничивается миссией связи («Зарубежное военное обозре-
ние», 2004.10.25).
СИН: дип… [дипмиссия, дипкурьер]; АНА: внешнеполитиче-
ский; разг. мидовский; ДЕР: дипломатически. [Б. И.] 

ДИПЛОМАТИ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -чен, -чна, 
СРАВН -ее.
Дипломатичный ответ <комментарий>; Как бы диплома-
тичнее спросить?
ЗНАЧЕНИЕ. От дипломатия 2 или дипломат1 2. 
 Только с годами, приобретя жизненный опыт, я научи-

лась высказывать свои прямые и честные суждения в более 
дипломатичной форме (И. Архипова). Из его очень диплома-
тичного, осторожного выступления мы поняли, что многого 
нам не удалось, что многого мы не знали (Ю. Сенкевич). Ни 
Саша, ни Лизавета никогда не видели дипломатичного Яро-
слава столь решительным и величественным (М. Баконина). 
Что ж, уважаю принцессу Лиону именно за то, что она сра-
зу говорит о том, чего хочет. Остальные более дипломатич-
ны (А. Белянин). 
АНА: тактичный; деликатный; осторожный; уклончивый; 
обтекаемый; АНТ: прямолинейный, простодушный; ДЕР: ди-
пломатично. [Б. И.] 

ДИПЛОМА́ТИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
дипломатия 1.1
Дипломатия в годы Второй мировой войны; Дипломатия – 
это в большой мере торг. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Деятельность государства, связанная с поддер-
жанием отношений с другими государствами’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Международная дипломатия, мировая 
дипломатия; активная дипломатия; публичная <откры-
тая> дипломатия, тайная дипломатия; военная диплома-
тия; многосторонняя дипломатия; челночная дипломатия 
[одно из средств мирного разрешения споров путем серии 
переговоров с участием посредника]; народная диплома-
тия; история дипломатии, нормы <принципы> дипломатии, 
функции дипломатии, язык дипломатии; играть в диплома-
тию.
 Есть в дипломатии золотое правило: никогда не раскры-

вай своих запасных позиций и возможностей (О. Гриневский). 
Оба по образованию – японисты, и их деятельность целиком 
в сфере дипломатии, информации, печати (Б. Ефимов). Ис-
тория дипломатии знает много примеров удачного лавиро-
вания не самой сильной страны между сильными игроками 
с выгодой для себя («Известия», 2003.02.10). Но – чудеса ди-
пломатии – певцу удалось избежать прямых обвинений и вер-
нуться в Россию («Труд-7», 2007.08.03). Во вторник вечером 
в аэропорту Амстердама произошел беспрецедентный для 
мировой дипломатии случай – нидерландскими спецслужбами 
на час был задержан спецборт министра иностранных дел 
России («Известия», 2007.12.24).
АНА: внешняя политика; ДЕР: дипломат; дипломатиче-
ский.
дипломатия 1.2, необиходн.
Глава американской дипломатии; несомненный успех китай-
ской дипломатии. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официальные органы государства A1, отвечаю-
щие за поддержание отношений между другими странами’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дипломатия Америки <Запада>.
 • КАКАЯ: российская <немецкая> дипломатия.
 Англичанин покидал дипломатию и возвращался на флот 

Ее Величества (А. Азольский). Советская дипломатия со-
вершила в 1951 году крупную ошибку, покинув конференцию 
в Сан-Франциско и отказавшись подписать разработанный 
там мирный договор с Японией (О. Трояновский). Наша ди-
пломатия так и не поняла, что после 11 сентября мир изме-
нился («Известия», 2001.09.16). Что в этой связи делается 
и будет предприниматься нашей дипломатией? («Диплома-
тический вестник», 2004.05.25).
АНА: дипломаты; министерство иностранных дел.
дипломатия 2, перен.
Дипломатия и готовность к компромиссу избавят вас 
от конфликтов; Тут не до дипломатии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Умение строить отношения с другими людьми 
и добиваться своих целей, избегая конфликтов, часто непря-
мым путем, или использование этого умения’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искусство дипломатии; чудеса диплома-
тии; прибегнуть к дипломатии, пустить в ход дипломатию; 
разводить дипломатию; отбросить дипломатию.
 Бесконечно велись у нас споры о театре. Тут уж мы оба 

выходили из границ дипломатии (В. Смехов). Дипломатии, 
обходительности, мягкости – никакой! Но она, понимаете, 
была зато очень точная, сообразительная и исполнитель-
ная (А. Рыбаков). Но говорить прямо – неинтересно, Мак-
сим очень любит такую вот тонкую дипломатию (А. Сла-
повский). Месяца через три чудом, а вернее, немыслимыми 
усилиями и челночной дипломатией двух его покровителей он 
заполучил годовой грант от Союза художников на поездку 
во Флоренцию (Д. Рубина).
СИН: дипломатичность; АНА: такт; АНТ: прямолиней-
ность; ДЕР: дипломатичный. [Б. И.] 

ДИРЕ́КТОР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН директора ́, -о́в.
директор 1
Прямо с урока его вызвали к директору; На митинге высту-
пали директора академических институтов.
ЗНАЧЕНИЕ. Директор А2 ‘Руководитель среднего учебного 
заведения, учреждения или предприятия А2’.
  Лицо женского пола в разговорной речи может называться 

директриса.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: директор школы <завода>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Директор института [об исследова-
тельских институтах], директор гимназии <лицея, детского 
дома>, директор музея <театра, библиотеки, издатель-
ства, киностудии>, директор магазина, директор фабрики 
<комбината>, директор санатория <дома отдыха, кладби-
ща>; заместитель директора (по учебной работе), помощ-
ник директора, секретарь директора; кабинет директора, 
приемная директора; приказ директора; выбрать директо-
ра, назначить директора, утвердить директора, снять ди-
ректора; вызвать (кого-л.) к директору. 
 Он стал административным работником. Он был дирек-

тором чего-то. Или заместителем директора по какой-то 
части (С. Довлатов). Профессор Фогт был директором Бер-
линского института мозга (Д. Гранин). Председательство-
вал новый директор, Криволапов, докладывал новый главный 
редактор, Мишкевич (Л. Чуковская). Няня Кира ко всем, даже 
к директору института обращалась на «ты» (Л. Уварова). 
Директора столовых не хотят брать со склада такие бочки 
(«Огонек», 1959, № 11).
СИН: начальник, руководитель; АНА: заведующий; прези-
дент; глава; шеф; босс; ректор [руководитель высшего учеб-
ного заведения]; главврач; ДЕР: директорство; дирекция; 
директорский.
директор 2
Директор по управлению <по юридическим вопросам>.
ЗНАЧЕНИЕ. Директор А2 по А3 ‘Человек, руководящий сфе-
рой A3 деятельности компании А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: директор компании <филиала>.
А3 • по ДАТ: директор по развитию <по персоналу>.
 • КАКОЙ: коммерческий <технический> директор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Генеральный директор, исполнительный 
директор; креативный директор, финансовый директор; дирек-
тор по маркетингу <по продажам, по производству, по сбыту>; 
директор по общим <правовым, коммерческим> вопросам.
 Переговоры с голландцами проводили директор по импор-

ту, уже знакомая нам Диана Анатольевна, коммерческий ди-
ректор и кто-то из отдела маркетинга (Г. Садулаев). Офис-
менеджер, подсидевшая младшего директора по продажам, 
вызовет восторг глянцевых журналов (Т. Соломатина). «Рос-
телеком» предоставляет своим абонентам роуминг в 180 
странах мира, – говорит коммерческий директор Пермско-
го филиала ОАО «Ростелеком» Алексей Сидоренко («Комсо-
мольская правда», 2011.05.12).
СИН: менеджер; АНА: управляющий; ДЕР: арт-директор, 
IT-директор.
◊ совет директоров см. СОВЕ́Т; советск. директор карти-
ны <фильма> ‘человек, отвечающий за управление финанса-
ми при съемке кинофильма’. [Б. И.] 

ДИРИЖЁР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Дирижер симфонического оркестра <оперного театра>; Ди-
рижер взмахнул палочкой.
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ЗНАЧЕНИЕ. Дирижер A2 ‘Человек, управляющий музыкаль-
ным коллективом А2, обычно стоя перед A2 и делая специаль-
ные движения, понятные членам A2’.
  Образные употребления: Света оказалась незаменимым 

дирижером атак (Е. Велтистов); Сафрончук мог бы стать 
местным закулисным дирижером этой драмы, заслуживаю-
щей особого внимания (О. Гриневский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дирижер оркестра <хора>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Известный <знаменитый> дирижер, 
выдающийся <великий> дирижер; главный дирижер, при-
глашенный дирижер; оперный <симфонический, хоровой> 
дирижер; военный дирижер; дирижер ансамбля <капеллы>; 
дирижер театра <оперы, филармонии>. 
 Дирижер ткнул палочкой в воздух, пошли первые такты 

(Э. Шим). Он отступил на середину комнаты, подняв обе 
руки, как дирижер перед оркестром; и точно как дирижер 
перед начальными тактами увертюры, смотрел на нее 
напряженно и грозно (Д. Рубина). Самсон не мог вынести 
учебы на военном факультете с перспективой потом иг-
рать всю жизнь в духовом оркестре и наконец стать его 
дирижером (Л. Петрушевская). Она попала на хоровой фа-
культет, то есть на факультет, где готовят дирижеров-
хормейстеров (В. Конецкий). Этим летом главным дириже-
ром Большого был назначен Василий Синайский («Труд-7», 
2010.09.21).
СИН: капельмейстер, регент, хормейстер; АНА: концерт-
мейстер, кантор, тамбурмажор; ДЕР: дирижерский; дири-
жировать. [Б. И.] 

ДИСК, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
диск 1.1 ‘предмет в форме плоского круга’: металлические <ват-
ные> диски.
диск 1.2 ‘вращающаяся деталь в форме плоского круга’: тормоз-
ные диски.
диск 1.3 ‘колесо без шины’: летняя резина на литых дисках.
диск 2.1 ‘лазерный носитель информации’: музыкальный плеер для 
дисков.
диск 2.2 ‘музыкальный альбом’: Группа записывает новый диск.
диск 3 ‘магнитное устройство для хранения информации’: жест-
кий диск компьютера.
диск 4 ‘видимая часть небесного тела’: солнечный <лунный> диск.
диск 5 ‘спортивный снаряд для метания’: метать диски.
диск 6 ‘магазин для патронов’: диск пулемета <автомата>.
диск 7 ‘хрящевая прослойка’: межпозвоночные диски.

диск 1.1
Металлические <пластиковые, ватные> диски; небольшой 
тонкий диск.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Круглый плоский предмет’.
 Перед Шатровым оказались два небольших металличе-

ских обломка и круглый диск около двенадцати сантиметров 
в диаметре (И. Ефремов). Над нами в небе летали пласт-
массовые диски – игра «фризби» (В. Аксенов). Прибор полу-
чил название астролябии. Он представлял собой бронзовый 
диск диаметром около 15 см с нанесенными по окружности 
градусными делениями и небольшой ручкой-кольцом для под-
вешивания на палец («Наука и жизнь», 2009). Кимберовская 
медаль была крупнейшей наградой генетиков […], и Зубр 
с удовольствием показывал всем ее большой золотой диск 
и бронзовую копию (Д. Гранин). На груди – тонкая серебряная 
цепь, к ней подвешен диск с неясным изображением («Тех-
ника – молодежи», 1991). Предыдущие монеты диаметром 
27 мм были изготовлены из двух частей: металлического 

белого диска и желтого внешнего кольца («Новый регион 2», 
2010.12.20).
СИН: круг, кругляшок; АНА: блин; кольцо; шайба; ДЕР: ди-
скообразный.
диск 1.2
Режимы выбираются вращением диска на верхней панели; 
Тормозные колодки плотно прижаты к диску. 
ЗНАЧЕНИЕ. Диск А1 ‘Деталь инструмента, приспособления 
или устройства A1 в форме плоского круга, обычно вращаю-
щаяся или движущаяся’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диск пилы <телефона>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тормозной диск; диск сцепления; шлифо-
вальный диск, диск для резки стекла, диск по камню <по бе-
тону>; диск для нарезки <для фарша>.
 Почти сразу же взревел телефон – прямой Колькин аппа-

рат, очень старый, с диском (О. Некрасова). Она благоговей-
но опустила на диск проигрывателя мерцающую пластинку 
(Л. Улицкая). Завертелся диск пилы, и тонкие проволочки 
стали рваться одна за другой (В. Пелевин). Передача кру-
тящего момента происходит с помощью двух дисков: один 
отвечает за 1, 3, 5-ю передачи, второй – за 2, 4, 6-ю («РБК 
Daily», 2010.02.03).
АНА: жернов; колесико; ДЕР: дисковый.
диск 1.3
В комплекте летняя резина на литых дисках и зимняя 
на штампованных; Шины без дисков хранят вертикально.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть колеса, на которую надевается шина, 
в виде диска 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колесный диск; литой диск; алюминиевый 
<титановый> диск; диаметр диска; комплект дисков; тре-
щина в диске; Диск погнулся.
 Пал Егорыч вытащил из-под сиденья лопату и полез ока-

пывать колесо. Левое увязло до диска, а правое висело в воде 
и прокручивалось (О. Радзинский). Внешний диаметр и шири-
на диска выражаются в дюймах и определяют размерность 
шины, которую на него можно надеть («Бизнес-журнал», 
2004.03.16).
АНА: колесо; обод.
диск 2.1
Новый плеер читает любые диски; Дополнительные мате-
риалы к журналу – на приложенном диске.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пластиковый диск 1.1 с отверстием в центре 
и микроскопическими спиральными углублениями на по-
верхности, предназначенный для хранения информации и ее 
считывания на компьютерах или других специальных устрой-
ствах при помощи лазера’.
  1. Уходящие употребления применительно к пластинкам, 

которые были распространены до появления лазерных дисков 
[‘пластиковый диск с отверстием в центре и извилистыми 
углублениями на поверхности, предназначенный для хране-
ния музыки, речи или иных звуков и их считывания на специ-
альных устройствах при помощи иглы’]: Мы пили чай и слу-
шали пластинки, но чаще других ставила она Рахманинова 
[…], целый альбом из пяти, что ли, дисков (А. Приставкин). 
2. Толщина стандартных дисков 1,2 мм, диаметр 120 мм, диа-
метр отверстия – 15 мм (что соответствует средней толщине 
пальца). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лазерный диск, оптический диск; загру-
зочный диск, установочный диск; лицензионный диск, разг. 
левый диск; диск формата DVD <Blu-ray>; каталог дисков; 
фильмы <аудиокниги, игры, программы> на диске; царапи-
ны на диске; стойка <полка, шкаф> для дисков; конверты 
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<обложки> для дисков; буклет к диску; выпустить <из-
дать> что-л. на диске; вставить <поставить> диск, запу-
стить <воспроизвести> диск, слушать <смотреть> диск, 
копировать диск; Диск не читается.
 Дома, в Иерусалиме, он часто ставил в машине диск 

с песнями Пантохи, они не надоедали (Д. Рубина). Звукоопе-
ратор клуба потерял на репетиции мини-диск с фонограм-
мой (А. Грачев). Купил жене фильм. Да что-то диск не про-
игрывается. Посмотришь? (А. Иличевский). Лет сто назад 
кто мог бы представить, что целый стеллаж с фолиантами 
можно уместить на одном диске! (В. Рыбаков). Диски с пер-
сональными данными можно найти на рынках в свободной 
продаже («Комсомольская правда», 2011.05.04). Из-за разви-
тия интернета продажа дисков потерпела настоящий крах 
(«Труд-7», 2010.07.21).
СИН: CD, DVD; АНА: ист. кассета; ДЕР: компакт-диск, 
аудиодиск, видеодиск; мини-диск.
диск 2.2
Вышел новый диск «Виртуозов Москвы»; Диск включает луч-
шие песни группы.
ЗНАЧЕНИЕ. Диск А1 ‘Набор произведений композитора или 
исполнителя A1, изданный на дисках 2.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диск Шнитке <Пола Маккартни, группы «Високос-

ный год»>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сольный диск, студийный диск; золотой 
<платиновый, бриллиантовый> диск [статус, присваиваемый 
в зависимости от количества проданных экземпляров]; выпу-
стить диск. 
 Ленька давно в Тулузе, записывает диски, руководит 

хором (М. Веллер). Работа над диском шла три года, и ре-
зультат действительно неплохой («Комсомольская правда», 
2011.05.04). В 2008 году был выпущен ограниченный тираж 
диска на виниле («Труд-7», 2010.07.16).
СИН: альбом; АНА: пластинка.
диск 3
Диск компьютера; порт для подключения внешнего диска.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство, содержащее магнитный диск 1.2, 
предназначенное для хранения информации и являющееся 
частью компьютера или подобного устройства A1 или под-
ключаемое к нему’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диск ноутбука <плеера>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жесткий диск; локальный диск, вне-
шний <съемный> диск; системный диск; размер <объем, 
емкость> диска, место на диске; доступ к диску; запро-
сы <обращения> к диску; отсек <слот> для дисков; фор-
матировать диск; записать на диск, сохранить на диске; 
восстановить диск; работать на диске <с диска>, искать 
на диске. 
 Нужные материалы хранятся на жестком диске, я их 

не дублирую, ленюсь (М. Баконина). Всю неделю его терзал 
только один-единственный вопрос: не списал ли кто-либо ин-
формацию с диска компьютера? (С. Романов). Но если ваши 
фотографии хранятся только на диске компьютера, вели-
ка возможность через какое-то время их утерять («Наука 
и жизнь», 2007). Объем передаваемой информации неогра-
ничен, вернее, ограничен только объемом жесткого диска 
(«РБК Daily», 2011.03.17). В отделе физики вооружений […] 
недосчитались пары съемных дисков с секретными данными 
(«Computerworld», 2004.07.23).
СИН: винчестер, сленг винт, сленг хард; АНА: разг. флешка; 
карта (памяти); накопитель.

диск 4
Прохождение Венеры по солнечному диску; Тень Земли покры-
ла четверть диска Солнца.
ЗНАЧЕНИЕ. Диск А1 ‘Видимая часть небесного тела A1 
в форме круга’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диск Солнца.
 • КАКОЙ: лунный диск.
 Над подернутой утренней дымкой стеной соседнего леса 

поднимался ярко-красный диск летнего солнца (В. Быков). 
Иногда я ложился на спину и, когда волна перекатывалась 
через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий (Ф. Ис-
кандер). На черном небе зажглись тысячи маленьких блестя-
щих звездочек, а над самой избушкой висел желтый диск луны 
(В. Постников). Все было объято красноватыми сумерками, 
а диск Плутона был покрыт многочисленными темными 
пятнами (В. Обручев).
СИН: круг; АНА: серп.
диск 5
Метать диск; В Древней Греции диски изготавливали из кам-
ня и бронзы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Круглый плоский двояковыпуклый предмет 
обычно весом от 1 до 2 килограммов с металлическим обо-
дом, предназначенный для спортивных соревнований на даль-
ность броска’.
  Метонимические употребления применительно к виду 

спорта: Представляете, на чемпионате страны в жен-
ском диске выступают всего 7 человек («Советский спорт», 
2010.07.15).
 Он напоминал знаменитую статую дискобола, разумеет-

ся, если бы скульптору пришло в голову распрямить юношу 
и поднять ему руки, вложив в них не диск, а мяч (В. Каверин). 
Я же спортсменом был: диск, копье метал (В. Доценко). Учи-
лась Паша в ПТУ хорошо, сделалась выдающейся на всю об-
ласть спортсменкой, в метании диска побила все местные 
рекорды (В. Астафьев). Обыкновенно сначала в ход пускались 
легкие диски, а потом, после короткого перерыва, начиналось 
бросание тяжелых гирь (В. Жаботинский).
АНА: ядро; ДЕР: дискобол.
диск 6
Дисковые магазины часто называют дисками; Патроны 
в диске автомата кончились.
ЗНАЧЕНИЕ. Диск А1 ‘Емкость в виде диска 1.1, в которую по-
мещают патроны в огнестрельном оружии A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диск пулемета.
 Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил 

на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать (В. Астафьев). 
Попросил автомат вернуть – вернули, только диск дали пустой: 
«Вдруг ты еще по нам пальнешь» (Г. Владимов). Получалось 
странно: кто-то вместе с Маревой коротал время, потом вы-
шел, взял автомат и от порога разрядил диск ей в лицо (Л. Кор-
нешов). Петька, рядом с которым – буквально рукой подать – 
тускло поблескивали дисками настоящие «ППШ», уйти уже 
так просто не мог (А. Геласимов). У Юры, стало быть, под 
полатями ручной пулемет с дисками хранился (В. Конецкий).
СИН: магазин; АНА: барабан; обойма; рожок; ДЕР: диско-
вый.
диск 7
Грыжа межпозвоночных дисков; обмен веществ в дисках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хрящевая прослойка кольцеобразной формы, 
находящаяся между позвонками или двумя частями сустава 
и обеспечивающая их подвижность’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Межпозвонковый <межпозвоночный> 
диск, суставной диск; диски грудного <шейного, пояснично-
го> отдела; трещины в диске.
 Но учтите, у вас деформирован диск. Придется лечить-

ся (С. Таранов). У жены смещение диска в позвоночнике, 
корсет носит (В. Конецкий). Более качественное обследо-
вание, при котором мы видим все позвонки и диски, – маг-
нитно-резонансная томография («Комсомольская правда», 
2010.12.01).
АНА: хрящ; мениск. [Б. И.] 

ДИ́СКАНТ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ов и устар. диска́нт, -а, 
МН -ы, -ов.
дискант 1
У него дискант; «Вон отсюда!» – закричал он дискантом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самый высокий детский голос’ [часто о певче-
ских голосах].
  1. Расширенные употребления применительно к высокому 

голосу, напоминающему детский: Слово «что» он произнес 
дискантом, «вам» – басом, а «угодно» у него совсем не вышло 
(М. Булгаков). 
2. Расширенные употребления применительно к звукам вы-
сокого регистра: Поет заливчато баян / То басом, то дискан-
том (С. Маршак).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звонкий <чистый, красивый, тонкий, 
пронзительный> дискант; высокий дискант; мальчишеский 
дискант; петь <говорить> дискантом, затянуть дискан-
том, взвизгнуть дискантом; срываться на дискант.
 Мальчиком лет двенадцати-тринадцати он пел дискан-

том в церковном хоре на клиросе (А. Есенина). Мн-о-о-о-о-о-
о-о-о-гая л-е-е-е-е-е-та… – разнесли хрустальные дисканты 
(М. Булгаков). Обыкновенно люди такого роста говорят ба-
сом, а этот говорил почти детским дискантом (М. Горький). 
Голос у него был густой, но напевал он, не желая нарушать 
тишину, дискантом (Ю. Тынянов).
АНА: фальцет, тенор, сопрано; ДЕР: дискантовый, дис-
кантный.
дискант 2, ОДУШ.
Дискантов не хватало; Из хора ушли сразу два дисканта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мальчик, который поет дискантом’.
 Мальчики выстраивались у пюпитров. Дисканты слева. 

Альты справа (А. Рекемчук). Гимназисты молчат. Два-три 
неуверенных дисканта попробовали подхватить (Л. Кассиль). 
Певчие пели очаровательно; дискант вытянул шею донельзя, 
взял весьма чисто верхнее «до» (В. Немирович-Данченко).
АНА: тенор, сопрано. [А. С.]

ДИСКРЕДИТИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ 
и СОВ; необиходн.
Дискредитировать правящую партию; Дискредитировать 
армию <армейское руководство>; Режим дискредитировал 
себя участием в этой авантюре.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дискредитирует А2 своими А3 ‘Своими не-
уместными или неправильными действиями или высказыва-
ниями А3 лицо А1 вызывает недоверие к лицу А2 у людей 
А4’.
  1. Метонимические употребления применительно к чьим-л. 

действиям в роли А1: 10 июля на очередном заседании Гене-
рального совета ЕР «за несоблюдение устава и действия, 
дискредитирующие партию», из нее исключены […] два мэра 
(«Независимая газета», 2003.02.12).
2. Метонимические употребления применительно к чьим-то 
действиям, деятельности или общественным институтам 

в роли А2: Нерешительность властей дискредитирует ре-
форму.
3. Действия А3 могут быть направлены на подрыв доверия 
к лицу А2, а могут и не иметь этой цели: Каждый сбой, каж-
дая неполадка, неизбежные и естественные на этом этапе 
работы, превращались в предмет особого разбирательства 
с неприкрытой целью дискредитировать Главного конструк-
тора (Г. Апоян); Государство, в котором судебная власть 
давно дискредитировала сама себя, не является авторите-
том для своих граждан (И. Александрова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Их высказывания дискредитируют (полезное начи-

нание).
А2 • ВИН: дискредитировать полезное начинание.
А3 • ТВОР: дискредитировать (полезное начинание) откро-

венной пропагандой.
А4 • в глазах РОД: дискредитировать в глазах населения 

<общественности>.
 • перед ТВОР: дискредитировать (кандидата) перед из-

бирателями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безнадежно <полностью, окончательно, 
совершенно, бесповоротно> дискредитировать, во многом 
<основательно, надолго дискредитировать; сознательно 
<невольно> дискредитировать; политически <морально> 
дискредитировать; дискредитировать власть <органы пра-
вопорядка, милицию>, дискредитировать избирательную 
систему; дискредитировать руководителя работы <пре-
зидента, самого себя>, дискредитировать своих политиче-
ских противников; дискредитировать вооруженные силы 
<российских миротворцев, парламент>; дискредитиро-
вать перестройку <революцию>; дискредитировать метод 
<теорию>, дискредитировать саму идею государственной 
поддержки бизнеса, дискредитировать самый принцип на-
родного представительства; дискредитировать своими вы-
сказываниями <своими действиями, своим бездействием>; 
дискредитировать всеми возможными способами; Его ин-
триги дискредитируют всю нашу затею, Это решение дис-
кредитирует всю систему российского здравоохранения.
 Уже вышедшая часть сериала содержит информацию, 

которая дискредитирует и правоохранительную систему 
России, и российский бизнес (О. Нечипоренко). Организовали 
Российский информационный центр, довольно быстро дис-
кредитировавший себя откровенной пропагандой (О. Пан-
филов). В максимальной степени было дискредитировано 
впервые в истории предоставленное нашему народу право вы-
бирать себе власть (А. Храмчихин). В Америке ТВ-реклама 
настолько дискредитирована, что там продают специаль-
ные приборы, для того чтобы можно было рекламу не смо-
треть (Я. Засурский). Сперва мы дискредитировали слово 
«демократия», затем «рынок», теперь взялись за «местное 
самоуправление» (М. Гликин). Слово […] «коммунизм» до-
статочно дискредитировано и при употреблении вызывает 
как минимум скептическую улыбку (А. Бовин).
СИН: компрометировать, подрывать доверие, подрывать 
авторитет; АНА: запятнать; опозорить; обесценить; ума-
лять, принижать, порочить; АНТ: реабилитировать, смы-
вать позорное пятно; поднимать на пьедестал; ДЕР: дискре-
дитация, дискредитирование. [Ю. А.]

ДИСКРИМИНА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Дискриминация в отношении расовых меньшинств; Не брать 
человека на работу из-за того, что он курит, – это дискри-
минация.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, создаваемое людьми А1, при 
котором к людям А2, отличающимся от других признаком А3, 
относятся хуже, чем к другим людям, не обладающим этим 
признаком, и при котором у А2 меньше прав, чем у других 
людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • ТВОР: дискриминация колониальными властями (корен-

ного населения).
 • со стороны РОД: дискриминация со стороны мусуль-

ман.
А2 • РОД: дискриминация евреев <русскоговорящего населе-

ния>; дискриминация сексуальных меньшинств.
 • в отношении РОД: дискриминация в отношении евреев.
А3 • по ДАТ: дискриминация по половому признаку <по цвету 

кожи; по признаку вероисповедания>.
 • КАКАЯ: расовая <гендерная> дискриминация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Откровенная <явная, вопиющая, непри-
крытая> дискриминация; скрытая дискриминация; экономи-
ческая <политическая> дискриминация; этническая <клас-
совая> дискриминация; проявление <факт> дискриминации; 
(любые) формы дискриминации; политика дискриминации; 
борьба с дискриминацией; отмена дискриминации; подвер-
гаться дискриминации; искоренять дискриминацию; считать 
что-л. дискриминацией; Процветает дискриминация. 
 Много уже писалось о дискриминации по отношению 

к абитуриентам-евреям […]. Существуют и другие формы 
дискриминации – по отношению к детям диссидентов, к ве-
рующим; в московских вузах – узаконенная дискриминация 
по отношению к иногородним жителям и к абитуриентам 
из деревни (А. Сахаров). Интересно, как прореагирует Н.С.Х. 
[Хрущев] на демонстрацию ганских студентов на Красной 
площади, протестующих против дискриминации в отноше-
нии африканцев? (В. Старков). Наша новая Конституция 
отменяет дискриминацию по признаку социального происхо-
ждения (Б. Кенжеев). Это же дискриминация: если ты мо-
жешь платить, ты будешь жить долго, если не можешь – 
умрешь уже завтра («Русский репортер», 2011, № 37 (215)).
СИН: сегрегация, притеснение, ущемление; АНА: нетерпи-
мость; ксенофобия; угнетение; неравенство; апартеид; гено-
цид; ДЕР: дискриминационный; дискриминировать. [А. С.]

ДИСКУ́ССИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Дискуссия о допустимости эвтаназии; После доклада нача-
лась оживленная дискуссия.
ЗНАЧЕНИЕ. Дискуссия А1 с А2 о А3 ‘Разговор человека А1 
и человека А2, часто происходящий в официальной обстанов-
ке, во время которого каждый из них высказывает другому 
свое мнение по важному для него вопросу А3 и стремится 
убедить другого в своей правоте’.
  1. Метонимические употребления применительно к идео-

логиям в роли А1 и А2: дискуссии между неокантианством 
и феноменологией.
2. Метонимические употребления применительно к государ-
ствам и территориям в роли А1 и А2: дискуссия Востока и За-
пада; Дискуссия между Европой и США высветила глубокие 
разногласия по проблемам международного права («Спецназ 
России», 2003.08.15).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дискуссия докладчика (с коллегами).
 • ПРИТЯЖ: моя дискуссия (с коллегами).
А2 • с ТВОР: дискуссия с коллегами <с оппонентом>.
А1 + А2 • РОД и РОД: дискуссия Эйнштейна и Бора.
 • РОД МН: дискуссия коллег <участников конференции>.

 • между ТВОР и ТВОР: дискуссия между священником 
и атеистом.

 • между ТВОР МН: дискуссия между оппонентами.
 • среди РОД: дискуссия среди педагогов (продолжается 

несколько месяцев).
А3 • о ПР: дискуссия о легализации легких наркотиков <о со-

временной литературе>.
 • про ВИН: дискуссия про авторство «Слово о полку Иго-

реве».
 • на тему РОД: дискуссия на тему живописи; дискуссия 

на политические темы.
 • по поводу РОД: дискуссия по поводу показанного фильма.
 • КАКАЯ: философская <искусствоведческая> дискус-

сия.
 • ПРЕДЛ: вечная дискуссия: кто виноват?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Научная дискуссия; общественная 
<публичная> дискуссия; оживленная <жаркая, бурная> 
дискуссия; плодотворная <конструктивная> дискуссия; 
бесплодная дискуссия; участники дискуссии, предмет 
<тема> дискуссии; вести дискуссию; открыть <закрыть, 
прекратить> дискуссию; вступать в дискуссию; участво-
вать в дискуссии; уклоняться от дискуссии; Разгорелась 
<завязалась, вспыхнула, возникла> дискуссия; Дискуссия 
неуместна.
 Во время лекций все чаще стали возникать дискуссии: 

профессор Тиле и студент Бор пускались в обсуждение ма-
тематических тонкостей (Д. Данин). В 30–40-х годах XX в. 
в различных журналах Европы вновь разгорелась дискус-
сия о произвольности и непроизвольности языкового знака 
(А. Реформатский). Проект строительства ядерной элек-
тростанции на реке Везер в ФРГ вызвал бурную дискуссию 
между географами и проектировщиками («Химия и жизнь», 
1970). На кухне устраивались дискуссии, где ночевать, как 
пойти на концерт, где достать денег и что вообще делать 
(Н. Мандельштам). Десятилетиями на страницах научных 
и популярных изданий, то разгораясь, то затихая, продолжа-
лась дискуссия: кто из двух исследователей достиг полюса 
первым? («Наука и жизнь», 2007).
СИН: диспут; АНА: обсуждение; разговор; спор, полемика, 
дебаты, прения; перепалка; ДЕР: дискуссионный; дискута-
бельный; дискутировать. [А. С.]

ДИССЕРТА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Диссертация посвящена латинской эпиграфике; Закончив 
аспирантуру, он защитил кандидатскую, а через семь лет 
и докторскую диссертацию.
ЗНАЧЕНИЕ. Диссертация А1 по А3 ‘Научный труд на тему 
А3, написанный человеком А1, который, после публичной 
процедуры защиты в научном учреждении, дает ему право 
на ученую степень или научную квалификацию А2’.
  В России существуют магистерские, кандидатские и док-

торские диссертации. Для того чтобы защитить диссерта-
цию, соискатель, наряду с самой диссертацией, должен соста-
вить ее автореферат, а также получить отзывы оппонентов 
на свою работу. Диссертация считается защищенной, если 
в результате голосования большинство членов ученого совета 
проголосует за присуждение соискателю ученой степени или 
научной квалификации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: диссертация Циолковского.
 • ПРИТЯЖ: моя диссертация.
А2 • КАКАЯ: кандидатская <докторская, магистерская> 

диссертация.
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 • РОД: диссертация кандидата <доктора> наук.
 • на ВИН: диссертация на соискание степени кандидата 

наук; разг. диссертация на степень доктора.
А3 • по РОД: диссертация по теоретической механике <по 

истории Англии>.
 • о ПР: диссертация о старообрядцах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Офиц. диссертация, представленная 
на соискание ученой степени кандидата <доктора> фило-
логических наук; текст диссертации; писать диссертацию; 
работать над диссертацией; представлять диссертацию; 
защищать диссертацию; оппонировать диссертацию; руко-
водить диссертацией.
 Она талантлива, ей всего двадцать восемь, а она уже закан-

чивает докторскую диссертацию (В. Железников). Как диссер-
тация? Назначили оппонентов? – спрашивает Димка (В. Аксе-
нов). Докторская диссертация Игоря, о которой было немало 
разговоров, так и осталась незащищенной (А. Городницкий). 
Нобелевская премия, присужденная экспериментатору за его 
диссертацию (соответствующую нашей кандидатской) […] — 
такое случается нечасто («Химия и жизнь», 1966).
СИН: сленг диссер; АНА: диплом, квалификационная работа; 
ДЕР: диссертант. [А. С.]

ДИСТА́НЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
дистанция 1.1
Соблюдай дистанцию; Дистанция между машинами посте-
пенно сокращалась.
ЗНАЧЕНИЕ. Дистанция А3 между A1 и А2 ‘Расстояние ме-
жду перемещающимися объектами А1 и А2, в момент наблю-
дения равное величине А3’.
  Образные употребления применительно к временно́й раз-

нице между А1 и А2: Писать об этом трудно: не хватает 
исторической дистанции; Вадим Павлович хорошо понимал 
дистанцию между ним и Диной, дистанция это была десять 
лет (А. Рыбаков); И сейчас, с дистанции многих десятиле-
тий, я чувствую то же самое (А. Сахаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • между ТВОР МН: дистанция между машинами 

<между собеседниками>.
 • между ТВОР и ТВОР: дистанция между машиной и мо-

тоциклом.
А3 • в ВИН: дистанция в пять метров.
 • КАКАЯ: пятиметровая дистанция; дистанция пять 

метров <два кабельтова, больше метра, до киломе-
тра>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая дистанция, разг. приличная 
дистанция; минимальная дистанция; на почтительной ди-
станции; личная дистанция [‘нормальное расстояние между 
общающимися людьми’]; дистанция при общении; соблю-
дать <держать> дистанцию; сокращать <увеличивать> 
дистанцию; Дистанция сокращается <увеличивается>; Ди-
станция составляет (километр).
 Пахапиль, сдерживая Гаруна, ушел вперед. Я, выдержав 

дистанцию, оказался сзади (С. Довлатов). Все это время псы 
держались от меня на приличной дистанции (В. Конецкий). 
И с близкой дистанции, в упор, в живот, в грудь ударили 
по ним пулеметы (Г. Бакланов). Достаточно было Заварихи-
ну вожжой шевельнуть, и тотчас погоня отстала бы, но он 
медлил, тешился, выдерживая взятую дистанцию (Л. Лео-
нов). Дуэль состоялась 12 апреля 1915 года. Дистанция была 
12 шагов (В. Каверин). 
СИН: расстояние; АНА: разрыв; интервал, промежуток. 
ДЕР: дистанционный; дистантный.

дистанция 1.2, перен.
Возрастная <служебная> дистанция; соблюдать <нару-
шать> дистанцию.
ЗНАЧЕНИЕ. Дистанция между A1 и А2 в А3 ‘Различия между 
людьми А1 и А2 в сфере А3, – как бы расстояние между ними, 
затрудняющее их общение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • между ТВОР МН: дистанция между прежними 

друзьями.
 • между ТВОР и ТВОР: дистанция между преподавате-

лем и студентами.
А3 • в ПР: дистанция в отношениях.
 • КАКАЯ: социальная дистанция.
 Он всегда соблюдал дистанцию в общении с актерами 

(А. Вертинская). Вот эту дистанцию в дружбе я соблюда-
ла инстинктивно еще до знакомства с Ахматовой (Э. Гер-
штейн). После известного разговора Слава держался от меня 
на некой дистанции, однако позволял себе скромные шутки 
(Ю. Визбор).
АНА: пропасть; ДЕР: дистанцироваться.
дистанция 2
Спринтерская дистанция; бег на короткие дистанции.
ЗНАЧЕНИЕ. Дистанция А1 ‘Отрезок пути, имеющий длину 
А2 и разделяющий начальную и конечную точку перемеще-
ния спортсмена или спортивного снаряда в спортивном со-
стязании А1’.
  Метонимические употребления применительно к самому 

спортивному состязанию: Я, тощий, легкий, без особых уси-
лий выиграл все средние и длинные дистанции по бегу (С. Юр-
ский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дистанция бега <стрельбы>.
А2 • в ВИН: дистанция в сто метров.
 • КАКАЯ: стометровая дистанция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Марафонская дистанция [42,195 км]; крос-
совая <олимпийская> дистанция; дистанция стрельбы [‘рас-
стояние, с которого производится стрельба’]; отрезок дистан-
ции; начало <конец> дистанции, половина <три четверти> 
дистанции; длина дистанции; выйти на дистанцию, пройти 
<преодолеть> дистанцию, сойти с дистанции [см. тж ◊].
 С тех пор как Сергей ушел из велосекции, он ездил на длин-

ные дистанции всего три раза (Ю. Вяземский). Я пробежал 
только половину дистанции и захромал (В. Шукшин). Сприн-
тер на стометровке расходует энергии и жизненной силы 
не меньше, чем бегун на дальние дистанции (В. Аксенов). 
Последний раз на стрельбище поразил десятью пулями три 
поясных мишени. – На какой дистанции? (А. Бек). Два дня 
жарких «сражений» на скальных дистанциях принесли побе-
ду хозяевам соревнований (К. Серафимов).
◊ шутл. дистанция огромного размера ‘очень большие раз-
личия’ [измененная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе 
от ума»]: Нет необходимости объяснять, какая «дистанция 
огромного размера» разделяет обоих авторов (О. Констан-
тинов); сойти с дистанции ‘перестать участвовать наравне 
с другими людьми в каком-л. общем действии’: На вступи-
тельных экзаменах вся веселая компания «сошла с дистан-
ции» (Ю. Мамаев). [А. С.]

ДИСЦИПЛИ́НА1, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; МН неупотр.
Воинская дисциплина; Как приучить учеников к дисциплине?
ЗНАЧЕНИЕ. Дисциплина А1 ‘Обязательное для всех членов 
коллектива А1 подчинение правилам и распорядку, касаю-
щимся сферы А2 их деятельности’.
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  1. Суженные употребления применительно к строгому 
следованию правилам, которые человек сам установил для 
себя: внутренняя дисциплина; Гумилев был человеком ред-
кой дисциплины, сосредоточенной воли, выдержки (Ю. Ан-
ненков).
2. Образные употребления: дисциплина мысли; Здесь нужна 
железная дисциплина стиха, которая не допустит небреж-
ных, неряшливых, путаных, туманных, неуклюжих, пустых 
или натянутых строк (К. Чуковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дисциплина школьников.
 • КАКАЯ: армейская <партийная> дисциплина.
А2 • РОД: дисциплина труда.
 • ГДЕ: дисциплина на производстве <в классе>.
 • КАКАЯ: трудовая <финансовая> дисциплина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строгая <жесткая, железная> дис-
циплина; палочная дисциплина; соблюдать дисциплину, на-
рушать дисциплину; следить за дисциплиной; укреплять 
<ужесточать> дисциплину; поддерживать <соблюдать, 
сохранять> дисциплину; приучать к дисциплине; привы-
кать к дисциплине; Дисциплина хромает <расшаталась, 
ослабла>; Дисциплина ни к черту; У кого-л. плоховато 
с дисциплиной; Дисциплина держалась (на обстановке все-
общего страха); Суворов говорил, что дисциплина – мать 
победы.
 Первой и главной чертой истинного коммунизма должна 

быть дисциплина, строгое подчинение руководителям и вы-
полнение всех указаний (А. Солженицын). Главному инженеру 
Гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины на производ-
стве (В. Шаламов). Лом с Фуксом обленились совсем, дисци-
плина начала падать, и я решил занять экипаж судовыми 
работами (А. Некрасов). Учитель любил дисциплину, рассчи-
тывал на уроке все до минуты (В. Песков). Блестящая воен-
ная техника, организация и дисциплина завоевали римлянам 
положение хозяев Средиземноморья (А. Мень).
АНА: порядок; ДЕР: дисциплинарный; дисциплинированный; 
самодисциплина. [А. С.]

ДИСЦИПЛИ́НА2, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Вспомогательные исторические дисциплины; список читае-
мых дисциплин; В школах эта дисциплина была введена в се-
мидесятые годы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отдельная сфера научного знания или отдель-
ный учебный предмет’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Научная <академическая> дисциплина; 
общеобразовательная <специальная> дисциплина; теоре-
тические <практические> дисциплины; математические 
<естественно-научные> дисциплины; смежная дисциплина; 
обязательные <факультативные> дисциплины; кафедра 
уголовно-правовых дисциплин; преподавать <читать> дис-
циплину; вводить новую дисциплину в программу, исключать 
дисциплину из программы.
 Хотя он и называл свою науку «Великой физикой», она 

представлялась ему дисциплиной практической (Д. Данин). 
Границы и перегородки между отдельными научными дисци-
плинами постепенно стираются (Н. Зелинский). Кроме фи-
зики надо было еще осваивать и другие дисциплины и зачеты 
сдавать вовремя! («Химия и жизнь», 1970). В Институте 
физкультуры передо мной тут же разворачивают длинный 
список спортивных дисциплин, которые изучает каждый 
студент («Юность», 1963).
АНА: предмет; наука; отрасль, раздел; ДЕР: дисциплинар-
ный. [А. С.]

ДИТЯ́, СУЩ; СРЕДН, ОДУШ; РОД дитя ́ти, ТВОР дитя ́тею 
и дитя ́тей, ПР о дитя ́ти [в косвенных падежах употребля-
ется редко], МН неупотр., кроме 4; уходящ.

дитя 1.1, устар. ‘ребенок’: очаровательное дитя.
дитя 1.2, необиходн. ‘сын или дочь’: Какая мать согласится от-
дать собственное дитя чужим людям?
дитя 2, необиходн. ‘тот, кто ведет себя как ребенок’: Какое же ты 
все-таки дитя!
дитя 3, необиходн. ‘тот, к кому говорящий относится как к ре-
бенку’: Не бойся, дитя мое! 
дитя 4, высок. ‘порождение чего-л.’: дитя века; дитя улицы.

дитя 1.1, устар.
Очаровательное дитя; малое <неразумное> дитя; дитя род-
ное; Нянька качает в люльке златокудрое дитя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Маленький ребенок’.
  Коннотации: наивность; неиспорченность: Сколько зла на-

делал, а ведь вот невинен, как дитя новорожденное (Д. Ме-
режковский).
 Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя, / То 

как зверь она завоет, / То заплачет, как дитя (А. С. Пуш-
кин). Мистико-интуитивистская философия утвержда-
ет, что новорожденное дитя знает гораздо больше, 
чем мы предполагаем (Д. Самойлов). Но из написанного 
больше всего мне нравится «Москва – Петушки». Читаю 
и смеюсь, как дитя (Вен. Ерофеев). И никак я не мог по-
нять: эта девочка – дитя человеческое или потусторон-
нее (Ю. Мамлеев).
СИН: младенец, ребенок, малыш, дитятко, крошка, чадо; 
ДЕР: дитячий.
дитя 1.2, необиходн.
Мать и дитя; Какая мать согласится отдать собственное 
дитя чужим людям?
ЗНАЧЕНИЕ. Дитя А2 ‘Сын или дочь человека А2’ [по анало-
гии – о животных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дитя моей сестры.
 • ПРИТЯЖ: твое <наше> дитя.
 Сентиментальность в отношении детей перестала 

казаться Сергею чем-либо предосудительным, когда появи-
лось свое дитя (А. Битов). Я понимаю, сколь велики будут 
муки матери, если мы будем вынуждены отдать ваше дитя 
в приют (Ю. Семенов). Беги, спасайся ради того дитя, ко-
торого носишь под сердцем (Т. Семина). Настоящая мать 
должна слепо – понимаешь? – слепо обожать свое дитя 
(И. Грекова). За это последнее [за трюмо] Шура стала 
грудью, как тигрица, охраняющая дитя («Химия и жизнь», 
1969).
СИН: ребенок, устар. отпрыск; АНА: сын, дочь.
дитя 2, перен. необиходн.
Какое же ты все-таки дитя!; При почти двухметровом ро-
сте он был сущее <настоящее> дитя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тот, кто, будучи взрослым, ни в чем не разбира-
ется и совершает поступки, которые обычно может совершить 
только ребенок, у которого нет жизненного опыта’ [по конно-
тации наивности].
 [У Карташева возникло] увлечение вопросами чисто об-

щественными, государственностью, политикой… в которой 
он, в сущности, дитя (З. Гиппиус). Она подумала, что он весь 
будто создан для забот, для женских забот, что он дитя ма-
лое (В. Аксенов). Театральный мир поклоняется Мейерхольду 
и ненавидит его. Он истинный гений, артист, дитя, сканда-
лист (Ю. Олеша). Господи, – вздохнула Генриэтта Павлов-
на. – Ну, дитя же, дитя (Ю. Коваль).
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СИН: ребенок, шутл. дитятко; АНТ: взрослый.
дитя 3, необиходн.
Не бойся, дитя мое!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тот, к кому говорящий относится так, как обыч-
но относятся к ребенку’ [в функции ласкового обращения, 
обычно к ребенку, а также к юноше или девушке].
 Не плачь, дитя! не плачь напрасно! (М. Ю. Лермонтов). 

Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя (Б. Шергин). 
Не держись руками за маму, дитя, она никуда не уйдет 
(В. Гроссман).
СИН: детка, дитятко.
дитя 4, высок.
Дитя века; дитя гор; дети улицы. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дитя A2 ‘Человек, в характере которого в боль-
шой степени отразились особенности времени, пространства 
или явления A2, как бы породившего его’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к неодушев-

ленным объектам: Канберра – дитя многолетней распри Сид-
нея и Мельбурна (Д. Гранин).
2. В сочетании дитя природы означает ‘человек, которого 
мало коснулась современная городская цивилизация’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дитя эпохи <своего времени>.
 Я дитя снегов, Волги и лесов, но я не могу не восхищать-

ся этим гигантским трудом и гением, взметнувшимся ввысь 
(В. Розов). Невестка – плод бродячей, скитальческой жизни, 
дитя греха и пороков (Ф. Гладков). Обрати внимание на это 
дитя фиордов. Поморка! (В. Аксенов). Что с него возь-
мешь, дитя природы, подумал Сергей, услышав эту историю 
(Ф. Искандер) 
СИН: детище, плод; порождение; плоть от плоти; АНА: 
сын, дочь.
◊ У семи нянек дитя без глазу <без глаза> см. НЯ ́НЬКА; 
Чем бы дитя ни тешилось, (лишь бы <абы> не плака-
ло): ‘Говорящий считает, что человек, о котором идет речь, 
занимается не слишком серьезным делом, но готов с этим 
мириться, потому что это лучше, чем другие возможные за-
нятия’: Киса уже изобрел консервный нож, радио и велоси-
пед. На данном этапе он работает над электрочайником. 
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало (Д. Донцова). 
[А. С.]

ДИЧЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
дичь 1
Здесь водится дичь; В России дроздов обычно не относят 
к дичи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикие птицы или животные, на которых охотят-
ся и мясо которых употребляют в пищу’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкая <средняя, крупная> дичь; водо-
плавающая <болотная, лесная, боровая, полевая, степная, 
горная, пустынная> дичь; пернатая дичь; красная дичь 
[виды дичи, считающиеся наиболее ценными]; отстрел 
дичи, охота на дичь; бить дичь; разделывать <ощипывать, 
свежевать> дичь; Дичь водится <кишит>; Дичь перевелась 
<пропала>.
 Никто не хотел ощипывать и потрошить дичь (В. Бе-

лов). Мы целый день проплутали по лесу и никакой крупной 
дичи не встретили: ни кабана, ни косули, ни медведя (Ф. Ис-
кандер). Заготовка [хвои] шла вручную, зеленые сухие иглы 
щипали, как перья у дичи, руками (В. Шаламов). Серые куро-
патки у нас прямо за двором на жнивье, и потому, что это 
так близко, я их за дичь не считаю (М. Пришвин).
АНА: птица, зверье.

дичь 2
Рецепты блюд из дичи; нож для дичи; На ужин подали жа-
реную дичь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мясо дичи 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блюдо <шашлык, паштет, котлеты, 
жаркое, рагу> из дичи; готовить дичь.
 Заказывай все, что хочешь, – предложил Леопольд, – мо-

жет быть, стейк или дичь? (С. Довлатов). Не пожертвуете 
ли бедному морскому волку хотя бы небольшой кусочек ва-
шей ароматной дичи? (В. Губарев). При обилии другой дичи 
на стол голубятина попадала нечасто (В. Песков, Б. Стрель-
ников).
АНА: мясо; птица.
дичь 3, разг.
Все, что он сказал,– полнейшая дичь!; Что за дичь ты не-
сешь?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высказывание, содержание которого совершен-
но не соответствует действительности и которое говорящий 
считает абсурдным’.
 Напиши мне обо всем, не бойся откровенности и пере-

стань, пожалуйста, нести такую дичь про Лилиан (В. Аксе-
нов). Идиотство! Дичь! – будто не слыша Бориса, философ-
ствовал Ланцов (В. Астафьев). Шопенгауэр и София Гордо, 
Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь (Вен. Ерофеев). 
Как вы считаете, может нормальный человек додуматься 
сочинить такую чушь и дичь? (Е. Попов) 
АНА: вздор, чепуха, бред, околесица, ерунда, абсурд. [А. С.]

ДЛИНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН -у́, МН дли́ны, длин, дли́-
нам.
длина 1.1
Длина и ширина ящика <дивана>; длина волос <стебля, вет-
ки, отрезка>; длина дирижабля; река длиной с Волгу; брусок 
длиной 70 сантиметров.
ЗНАЧЕНИЕ. Длина А1, равная А2 ‘Расстояние по горизонта-
ли от одного края объекта А1 до его противоположного края 
по самой протяженной стороне А1, равное величине А2’ 
[А1 – вытянутый объект].
  1. Слово длина употребляется, если объект А1 лежит на зем-

ле (на полу) или на какой-либо поверхности, паралелльной 
земле, т. е. А1 соприкасается с землей (с этой поверхностью) 
своей самой протяженной стороной или расположен так, что 
его самая протяженная сторона параллельна земле (полу). 
Если же самая протяженная сторона объекта перпендикулярна 
земле (полу), то соответствующее измерение объекта называ-
ется высотой. Мы говорим длина бревна, но высота дерева 
<столба>; длина стола <дивана>, но высота шкафа <две-
ри>; длина подоконника, но высота окна; говорят длина книги, 
рассортировать книги по длине [книги лежат], но расставить 
книге по высоте [книги стоят]. Если речь идет об объектах, ко-
торые могут функционировать и в горизонтальном и в верти-
кальном положениях, то слово длина допустимо в обоих слу-
чаях; можно сказать длина трубы и если она лежит на земле, 
и если она стоит вертикально. Применительно к объекту, ко-
торый достаточно велик и в горизонтальном и в вертикальном 
направлениях, можно говорить и о его длине, и о высоте. Мы 
говорим длина забора <крепостной стены>, имея в виду про-
тяженность забора (стены) по горизонтали, но высота забора 
<крепостной стены>, если речь идет о протяженности забора 
(стены) по вертикали.
2. Длина объекта может не измеряться величиной А2, а срав-
ниваться с аналогичным параметром другого объекта: диван 
длиной с нашу комнату.
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3. Расширенные употребления применительно к любому 
из трех измерений объекта: спец. меры <единицы измерения> 
длины.
4. Метонимические употребления применительно к самой 
длинной стороне объекта, обычно в сочетании по длине: Ди-
ван не проходит в комнату по длине.
5. Метонимические употребления применительно к вообра-
жаемой линии, проходящей вдоль самой протяженной сторо-
ны объекта А1, или к пространству, расположенному вдоль 
этой стороны; обычно в сочетаниях по длине, в длину: согнуть 
лист по длине <в длину>, по всей длине (стола), во всю длину 
стола.
6. Метонимические употребления применительно к такому 
положению объекта, при которой самая протяженная его сто-
рона будет максимально вытянута: вытянуть(ся) во всю дли-
ну, вытянуть ноги во всю длину, растянуть веревку в длину.
7. Метонимические употребления применительно к величине 
длины: Длины (веревки) не хватает.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: длина поезда.
А2 • в ВИН: (коридор) длиной в тридцать метров.
 • ВИН: (аллея) длиной три километра.
 • с РОД: (канал) длиной с Миссиссипи.
 • КАКАЯ: (канава) стометровой длины.
  А1 и А2 обычно не выражаются совместно при самом су-

ществительном длина. Если при существительном длина вы-
ражен А1, то А2 выражается при глаголе: Длина змеи была 2 
метров <равнялась 2 метрам>. Если при существительном 
длина выражен А2, то само существительное длина обычно 
подчинено А1: увидеть змею длиной с руку.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В форме ТВОР и с обязательным зависимым употребляется 
в функции несогласованного определения в: дорожка длиной 
100 метров, канава длиной с Яузу.
2. В форме РОД и с обязательным зависимым прилагатель-
ным употребляется в функции несогласованного определе-
ния: удав невероятной длины.
3. В форме ВИН в сочетании с предлогом в, имея зависимое 
существительное в роли А2 с количественным числительным, 
употребляется в функции именной части сказуемого: Бревно 
было семь метров в длину.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подходящая <нужная> длина; длина 
шага <тормозного пути, пробега>; физ. длина волны; мат. 
длина окружности; достигать нескольких <тринадцати> 
метров в длину; измерить длину (и ширину); спорт. прыжки 
в длину.
 Товарищ из райжилотдела, пока депутат беседовала с хо-

зяевами, три раза измерял рулеткой длину стен (А. Львов). 
Сейнер наш имеет 16 метров в длину, 4 в ширину (В. Аксе-
нов). Окуньки длиной в ладонь хватают чуть не за голый 
крючок (В. Тендряков). Потом показали прелестные шкурки 
норки разной расцветки, разной длины (В. Конецкий). Ноготь 
мизинца был сверхъестественной длины – тоже блатарский 
шик (В. Шаламов). По всей длине этого стола тянулась посу-
да – пепельницы, сухарницы, полоскательницы, вазы, большие 
овальные блюда (Ю. Домбровский).
АНА: высота; ширина; размер, измерение, параметр.
длина 1.2, МН неупотр.
Длина повести; длина фильма <третьего акта>; написать 
жалобу длиной в 15 страниц; Все эти былины имеют почти 
одинаковую длину.
ЗНАЧЕНИЕ. Длина А1, равная А2 ‘Размер текста или подоб-
ного информационного объекта А1, равный А2’.

  Длина текста может не измеряться величиной А2, а срав-
ниваться с длиной другого текста: написать роман длиной 
с «Войну и мир».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: длина рассказа.
А2 • в ВИН: (заявление) длиной в семь страниц.
 • с РОД: (повесть) длиной с хороший роман.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР и с обязательным зависимым: кляуза длиной 
в девять страниц.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД и с обязательным зависимым прилагательным: 
Потом написал невероятной длины оперу.
 В Америке объявили конкурс на лучший анекдот длиной 

в сто слов (Коллекция анекдотов).
АНА: величина; объем; размер.
длина 2, МН неупотр.
Длина урока <перемены>; Длина рабочей недели – 42 часа.
ЗНАЧЕНИЕ. Длина А1, равная А2 ‘Установленная в обществе 
величина отрезка времени, равная А2, в течение которого 
имеет место типовая ситуация А1’ [обычно о рабочем време-
ни или о времени занятий; см. тж длиться 1].
  1. Сдвинутые употребления применительно к величине 

отрезка времени А1, в течение которого планета оборачива-
ется вокруг своей оси или вокруг Солнца (своей звезды), А1 – 
обычно сутки, год: Длина суток на этой планете приблизи-
тельно такая же, как на Земле; Длина года на Марсе давно 
известна астрономам. Длина года на этой планете равна 100 
земным суткам.
2. Сдвинутые употребления применительно к величине от-
резка времени, в течение которого имеет место ситуация А1, 
продолжительность которой зависит от времени оборота пла-
неты вокруг своей оси или вокруг Солнца, А1 – день или ночь: 
Длина полярной ночи; Длина светового дня в этих широтах 
летом больше, чем зимой.
3. Образные употребления: война длиной в нашу жизнь.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: длина перерыва.
  А2 обычно выражаются не при самом слове длина, а при 

глаголе: Длина урока была 45 минут.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР и с обязательным зависимым: урок длиной в 30 
минут.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длина рабочего дня <обеденного переры-
ва>, спец. длина рабочей недели, длина отпуска.
 Для растения важна не столько длина дня, сколько дли-

на ночи (В. Чуб). А жизнь – пауза между двумя вечностями, 
и это сугубо мое личное дело, какой длины будет эта пауза 
(В. Токарева). Опять у него выдался трудный день длиною 
в год (В. Липатов).
СИН: продолжительность, длительность, долгота (дня); 
АНА: величина; ДЕР: длиться. [Е. У.]

ДЛИ́ННЫЙ, ПРИЛ, -ая, -ое; КР дли́нен, длинна ́, дли́нно, 
длинны ́ и дли́нны, СРАВН длинне ́е.
длинный 1.1
У нее были длинные волосы и очень синие глаза; Эта ули-
ца – самая длинная в Москве; К банкомату стояла длинная 
очередь; Длинная тонкие нити быстро запутались; Она 
носила длинные юбки и самодельные деревянные украше-
ния.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, длина которого существенно больше, 
чем длина среднего объекта того же типа’ [о вытянутых объ-
ектах, т. е. таких объектах, длина которых обычно намного 
превосходит их ширину и другие параметры].
  1. Сдвинутые употребления применительно к характери-

стике объекта из двухэлементного множества: длина объек-
та сравнивается с длиной единственного другого объекта 
из множества. Длинные рукава [в противопоставлении корот-
ким рукавам]; длинные носки [в противопоставлении корот-
ким носкам].
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Пространственные объекты: длинная гряда (гор), длинное об-
лако, длинная река; длинная дорога <канава>; длинные лучи 
солнца, длинная тень; длинный коридор, длинная лестница; 
спорт. длинные дистанции [бег на длинные дистанции; в про-
тивопоставлении коротким и средним дистанциям]; физ. 
длинные волны [в противопоставлении коротким и средним 
волнам].
Части тела, части растений: длинные руки [см. тж ◊]; длинные 
пальцы, длинные ноги; длинная шея; длинная спина; длинный 
нос, длинный рот, длинное (лошадиное) лицо; длинные волосы 
<косы>; длинная борода, длинные усы, длинные ресницы; длин-
ные ногти <когти>; длинный клюв, длинный хвост, длинные пе-
рья; длинная шерсть, длинный мех; длинный стебель, длинный 
побег, длинные лепестки <тычинки>; длинные ветки; длинный 
ствол, длинное бревно, длинная доска; длинные волокна.
Предметы одежды: длинное пальто, длинный плащ, длинный 
халат, длинное платье, длинный свитер <жакет>, длинная 
блуза, длинная туника.
Инструменты и их части: длинный карандаш; длинная коса 
[Старуха смерть с длинной косой], длинная пила, длинный 
нож <меч>, длинная игла; длинная ручка [сковорода с длин-
ной ручкой]; длинная палка, длинное древко.
 К купальне ведут деревянные мостки, длинные-длин-

ные (И. Грекова). Нейман взглянул на него и выпустил длин-
ную струю дыма (Ю. Домбровский). Мне снилась белая, 
с длинной ручкой кастрюля для молока (В. Войнович). Егор 
надел длинный какой-то халат, стеганый, местами вытер-
тый (В. Шукшин). Всё длиннее, шумнее очереди у булочной 
(И. Грекова).
СИН: устар. долгий [Волос долгий, да ум короткий (послови-
ца)]; АНА: вытянутый; длиннющий; высокий; удлиненный; 
продолговатый; АНТ: короткий, недлинный; спец. полудлин-
ный [полудлинное пальто]; спец. три четверти [рукав три 
четверти]; ДЕР: длинно- [длинноногий, длинноухий, длинно-
волосый, длинношерстый].
длинный 1.2, только в форме КР; дли́нен, длинна́, дли́нно 
и длинно ́, длинны́.
Эти брюки ему явно длинны; Куртка хорошо сидит, только 
немножко рукава длинны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 длинен для А2 ‘Объект А1 длиннее, чем та-
кой, который подходит человеку А2 по размеру’ [о предметах 
одежды]. 
КОММЕНТАРИИ. Сдвинутые употребления применительно 
к характеристике объекта А1, который  длиннее, чем нужно 
для цели А2. Эта трубка для нашего опыта длинна.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: (Платье) мне длинно [о предметах одежды, А2 – 

человек].
для РОД: (Нитка) длинна для петельки [А2 – цель].
АНА: длинноватый [Брюки ему длинноваты]; большой [Са-
поги ему велики]; широкий [Платье широко в талии]; АНТ: 
короткий [Юбка коротка].

длинный 2, разг.
Длинный нескладный парень; Он превратился в длинного не-
красивого подростка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, рост которого существенно больше сред-
него роста человека’ [о худом, обычно не очень пропорцио-
нально сложенном или не очень координированном челове-
ке].
 Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные вед-

ра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не пле-
скать из ведер, смех смотреть (В. Шукшин). Я посмотрел 
на него очень внимательно, и мне почему-то стало не по 
себе оттого, что я оставляю его здесь, длинного, несклад-
ного, инфантильного, шута горохового (В. Аксенов). Сама 
она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торча-
щими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице 
(В. Распутин). Я как сейчас вижу длинную высохшую фигуру 
отца Юры с обросшим лицом в известковых пятнах седины 
(Ф. Искандер). Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, 
оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. 
(А. Солженицын).
СИН: высокий, долговязый; ≈ СИН: пренебр. дылда, верста (ко-
ломенская); АНТ: низенький; ≈ АНТ: пренебр. коротышка.
длинный 3
Длинный урок <спектакль, акт, перерыв>; длинная перемена 
<пауза>; длинная прогулка; самый длинный день в году.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, продолжительность которого существен-
но больше, чем продолжительность средней ситуации того же 
типа’.
  1. Расширенные употребления применительно к характе-

ристике отрезка времени, заполненного ситуацией, которую 
субъект воспринимает как слишком длительную: длинный 
скучный ноябрь <февраль>; Неимоверно долго тянулся этот 
длинный день; Эти десять секунд показались Маргарите 
чрезвычайно длинными (М. Булгаков).
2. Сдвинутые употребления применительно к характеристике 
текста или подобного информационного объекта (характе-
ризуется время воспроизведения или восприятия объекта): 
длинный рассказ <роман>, длинная повесть, длинное стихо-
творение, длинный фильм. При этом возможно совмещение 
значений 1.1 и 3: длинный список <текст>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Отрезки времени, в т. ч. периоды жизни: длинная (полярная) 
ночь, длинное утро, длинный день, длинный вечер; длинная 
(холодная) зима, длинная (дождливая) осень; длинная ста-
рость.
Ситуации: длинное путешествие, длинная поездка, длинная 
(мучительная) дорога; длинный урок, длинное дежурство.
Звуки: длинный звонок <гудок>, длинная автоматная оче-
редь.
Тексты и подобные объекты: длинные (витиеватые) фразы, 
длинная речь, длинная ода, длинная поэма, длинная песня [см. 
тж ◊], длинная симфония <опера>, длинный сериал.
 К своим длинным пробежкам […] Федор Иванович до-

бавил еще прогулки по городу (В. Дудинцев). – Это длинная 
история – и чрезвычайно печальная, – сказал Франсуа (Г. Газ-
данов). Целых четыре года. Они и длинные, они и короткие. 
Особые… (И. Грекова). Дверь изукрасил длинный перечень: 
такому-то жильцу столько-то длинных звонков, такому-то 
столько-то коротких, а другим вперемешку коротких и длин-
ных (Ю. Давыдов). 
СИН: продолжительный, длительный, долгий [долгая жизнь]; 
АНТ: короткий, краткий, непродолжительный; ДЕР: длинно 
[Говорил длинно и нудно]; длиться.
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◊ длинная песня см. ПЕ́СНЯ; длинный рубль см. РУБЛЬ; 
длинные руки см. РУ́КИ; длинный язык см. ЯЗЫ́К. [Е. У.]

ДЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, ое, КР -лен, -льна, СРАВН -ее. 
Длительная болезнь <отпуск>; нуждаться в длительном ле-
чении; Он уехал в длительную командировку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Продолжающийся дольше, чем в среднем’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Предназначенный для длительного хра-
нения; сдать квартиру на длительный срок; Решение задачи 
может занимать длительное время; Длительный отпуск по-
может восстановить силы. 
 Память его ослаблена длительным голоданием (А. Солже-

ницын). Какими бы длительными не были ремиссии, обостре-
ние непременно наступит (Т. Соломатина). Прошло несколько 
довольно длительных минут, прежде чем соединение состоя-
лось (В. Аксенов). Стражники и заключенные […] отбили 
все штурмы и выдержали длительную осаду (Ю. Буйда). 
СИН: долгий, продолжительный, длинный, долговременный, 
протяжный, затяжной, затянувшийся; АНА: нескончаемый, 
бесконечный; АНТ: короткий, краткий, кратковременный, 
краткосрочный, недолгий, непродолжительный, скоротеч-
ный; ДЕР: длительно; длиться. [О. Б.] 

ДЛИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; длюсь, длится; НЕСОВ; СОВ продли́ться.
длиться 1 
Молчание длилось долго; Бой длился почти сутки; Длится 
нескончаемый концерт; Стоянка продлилась два часа; Урок 
длится не больше 40 минут. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 длиться А2 ‘Ситуация А1 имеет место от мо-
мента времени А2 до момента времени А3 или в течение от-
резка времени А4’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Экзамен длится (два часа).
А2 • от РОД: длиться от начала весны (до осени).
 • с РОД: длиться с утра (до вечера).  
А3 • до РОД:  длиться до утра.  
А4 • ВИН: длиться неделю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длиться недолго <одно мгновение>; Вой-
на продлилась четыре года; Цикл <эксперимент> длится 48 
часов; Дружба длилась всю жизнь; Счастье продлилось неде-
лю; Приступ длится несколько минут; Ужин длился до полу-
ночи; Переговоры длились до обеда; Зима длится с середины 
декабря до февраля; Игра длится до тех пор, пока кто-то 
не соберет все фишки.
 Чтение длилось до рассвета, и никто не проронил ни 

слова до самого конца (В. Катаев). День рабочий длится се-
годня двенадцать часов. Аврал (К. Букша). Сутки на этом 
быстровращающемся объекте продолжаются всего около 4 
часов, а год длится 285 лет («Наука и жизнь», 2009). Пас-
сажиры, вышедшие прогуляться по перрону, допытывались, 
сколько минут продлится стоянка (В. Овчинников). Как из-
вестно, хитрый доктор Фауст вывернулся и произнес: «Про-
длись мгновенье…»  («Знание-сила», 1998). Балет уложился 
в час – если бы длился дольше, был бы скучен («Известия», 
2001.10.25). 
СИН: продолжаться, занимать, идти [Спектакль идет три 
часа]; АНА: укладываться; ДЕР: длительный; длить. 
длиться 2, СОВ нет; поэт. 
Бесконечно длящийся день; Ожидание длились бесконечно. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 длиться ‘Под воздействием эмоций, обычно 
отрицательных, говорящий воспринимает отрезок времени 
А1 или отрезок времени, когда имеет место ситуация А1, как 
более длинный, чем обычно’.  

УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Ночь длится.  
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длиться до бесконечности <без конца>; 
длиться целую вечность; Вечер длился и длился.  
 Встретились и замерли в беззвучном вопле взоры, / И 

мгновенье длилось… Улица ждала… (А. Блок). Он длится без 
конца – янтарный, тяжкий день! (А. Ахматова). Путь до Б. 
занял часы и часы, много часов; может, и не много часов, 
но каждый час длился как вечность (С. Носов). И дольше века 
длится день, / И не кончается объятье (Б. Пастернак). Звезд-
ная, морозная ночь длилась бесконечно (Л. Чуковская). 
СИН: тянуться; АНА: устар. влечься [Медлительно влекутся 
дни мои (А. С. Пушкин)]. [О. Б.] 

ДЛЯ, ПРЕДЛОГ с формой РОД.
для 1.1 вводит указание на человека, благополучие которого явля-
ется целью: жить для детей.
для 1.2 вводит указание на цель: Для чего ты это говоришь?
для 1.3 вводит указание на назначение предмета: жидкость для 
снятия лака.
для 2.1 вводит указание на адресата: письмо для Пети.
для 2.2 вводит указание на того, кому объект подходит: Этот ре-
сторан не для меня.
для 2.3 вводит указание на того, с точки зрения оценивается ситуа-
ция: Для меня это не новость.
для 3.1 вводит указание на объект воздействия: Курение вредно для 
здоровья.
для 3.2 вводит указание на класс, с другими представителями кото-
рого объект сравнивается: голос, низкий для женщины.
для 3.3 вводит указание на объект, которому другой объект соот-
ветствует или не соответствует: Вы для нее грубоваты.
для 3.4 вводит указание на объект, который соответствует или 
не соответствует имеющимся представлениям о нем: Это для нее 
характерно. 
для 4, устар. вводит указание на причину: Для чего ты грустишь? 

для 1.1 
Я все для тебя сделаю!; Мы работаем для будущих поколе-
ний.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 для А2: вводит указание на  лицо А2, благопо-
лучие которого является целью субъекта действия А1.
 И для кого я всю эту прорву коплю! Для кого припасаю! 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). Все, что было его, нынче ваше, / 
Все для вас, посвящается вам (Б. Окуджава). Люди, которые 
пришли в думу на два года, не могут не думать о том, что они 
должны сделать для региона, для тех, кто их избрал («Сего-
дня», 1993.11.25). Весь Уолл-стрит ставит фильмы для сво-
их жен, нимало не считаясь ни со зрителями, ни с успехом, 
ни со временем (Т. Окуневская). Он вообще-то добрый. Вся-
кое барахло покупает. Особенно для Левки. Испанцы, видно, 
к маленьким неравнодушны (С. Довлатов). У нас есть поня-
тие природы. Как говорит Шопенгауэр, природа все делает 
для рода и никогда ничего – для индивида (Л. Гинзбург).
СИН: во имя, ради, на благо, в пользу.
для 1.2 
Для чего ты это говоришь?; Он решил поехать для продол-
жения учебы в Англию; Для борща нам понадобится еще по-
мидор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 для А2: вводит указание на цель А2 субъекта 
действия А1 или на объект А2, с которым связана эта цель.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Для чего, для того, для этого; для этих 
целей; для красоты, для начала, для примера, для вида, для 
виду, для видимости, для смеха, для приличия, для порядка, 
для галочки, для проформы; купить овощи для салата <для 
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приготовления салата>; Для покупки дома необходимо 
<нужно, требуется, достаточно> заключить договор с на-
шей фирмой.
 Для чего мы пишем / Кровью на песке? / Наши письма 

не нужны природе (Б. Окуджава). Для этой же цели, то 
есть для охраны горы, прокуратор попросил легата отпра-
вить вспомогательный кавалерийский полк – сирийскую алу 
(М. Булгаков). Это стержень толстовского мира, вокруг 
которого все выстраивается, это его загадка, для разре-
шения которой он и творится (Б. Берман). Для выигрыша 
надо уметь длительное время, иногда в течение почти всей 
партии, балансировать в примерно равной позиции (Д. Брон-
штейн). Для нормализации обстановки, обеспечения сани-
тарной очистки торговля на рынке «На зеленых горах» 
была временно, до 26 апреля, прекращена (АиФ, 1993.05.15). 
Документов у меня при себе не оказалось. – Идемте в пи-
кет, – говорит контролер, – Для установления личности 
(С. Довлатов).
СИН во имя, ради, в целях, с целью; ДЕР: зачем.
для 1.3 
Жидкость для снятия лака; свечи для медитации; лак для ног-
тей; нож для хлеба.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 для А2: вводит указание на объект А2, при вы-
полнения действия с которым используется предмет А1, или 
на действие А2, при выполнении которого используется А1.
  Расширенные употребления в сочетании со словами причи-

на, повод, предлог, тема в роли А1: Это […] вторая по ча-
стоте причина для пересадки легких («Наука и жизнь», 2008); 
Ведь весна – отличный повод для того, чтобы обновить 
не только гардероб, прическу, но и интерьер («Даша», 2004); 
У нас так повелось, что отсутствие начальника есть повод 
для праздника (А. Слаповский); Предлог для выпивки был все-
гда и будет (А. Азольский). 
2. Метонимические употребления в языке современной ре-
кламы применительно к объектам в их итоговом состоянии, 
в которое они приходят после использования А1: шампунь для 
гладких, блестящих <роскошных> волос, крем для сияющей 
кожи лица.
3. Сдвинутые употребления применительно к действиям, ко-
торые характеризуют не назначение объекта, а способ обра-
щения с ним: таблетка для рассасывания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Нож для разрезания бумаг, сверло для 
металла, струна для резки сыра, щипцы для завивки [инстру-
менты]; техника для строительных работ, автомобиль для 
езды по бездорожью, стан для проката, печь для выплавки 
чугуна [механизмы, машины]; жидкость <состав, порошок> 
для чистки серебра, крем для обуви, шампунь для поврежден-
ных волос, краска для седых волос, средство для мытья по-
суды, крем для загара [средства]; таблетки для улучшения 
пищеварения, отвар для отхаркивания, пластырь для обез-
боливания [лекарственные препараты]; ткань для занавесок, 
вагонка для внутренней отделки [материалы]; тара для вин-
ных бутылок; коробка для обуви, папка для бумаг, пакеты для 
мусора, футляр для очков [упаковка]. 
 И щетки тридцати родов / И для ногтей, и для зубов 

(А. С. Пушкин). Был раз двенадцать бит в разных городах 
и различными предметами. В Лодзи машинкой для снимания 
сапог, […] в Вильне футляром для скрипки (Н. Тэффи). Каж-
дый выбирает по себе / Слово для любви и для молитвы, / Шпа-
гу для дуэли, меч для битвы (Ю. Левитанский). Я купила себе 
лосьону / Для смягчения кожи рук (Е. Евтушенко). На промзо-
не, где предстояло нам работать – благо, рядом она была, – 
делали шпалы, барабаны для кабеля, дощечки для упаковочных 

ящиков и прочую нехитрую продукцию (И. Губерман). У меня 
не оставалось сил для радости (М. Елизаров). 
СИН: на [ткань на костюм], под [участок под застройку], 
к [торт к празднику]; АНА: обиходн. от [лекарство от гор-
ла – лекарство для горла]; АНТ: от, против [крем от  <про-
тив> загара].
для 2.1
Повестки для призывников; письмо для Пети; подарок для ба-
бушки; информация для конкурсантов; обувь для мальчиков; 
книга для подростков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 для А2: вводит указание на человека А2, ко-
торому предназначены объект или информация А1 [А1 часто 
почтовое отправление, текст или подарок].
 Необходимо будет письма для меня направлять в адрес 

Грибоедова (К. Ф. Аделунг). Турниры проводились для публи-
ки, это была школа творчества (Д. Бронштейн). Внутрен-
ние импульсы излишни для того, чтобы писать то, что все 
пишут сейчас: статьи для «Литучебы» и романы для юно-
шества (Л. Гинзбург). Из дальних странствий возвращался 
Серега, всегда с каким-то мелким, но приятным сувениром 
для подруги жены (Т. Соломатина). 
СИН: к [письмо к сыну, обращение к избирателям], на [билет 
на два лица, обувь на мальчика].
для 2.2 
Кино не для всех; Этот ресторан не для простого человека; 
Разве такая работа для человека с высшим образованием?; 
Вряд ли это галстук для такой рубашки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 для А2: вводит указание на человека или 
предмет А2, которому подходит А1. 
  Часто в отрицательных, вопросительных, условных контек-

стах: Это не для вас; Разве для нее такая жизнь?
 Между вами нет и не может быть никаких отноше-

ний: ты не для нее, и он не для тебя! (Н. А. Полевой). Как 
долго и трудно погибать одному – одной. Для нас ли – не-
разлучных – эта участь (Н. Мандельштам). «При чем тут 
любовь? – спросил я. Затем добавил: – Любовь – это для мо-
лодежи. Для военнослужащих и спортсменов…» (С. Довла-
тов). Я понимаю, материал этот не для тебя. Но все же, 
скажи, кто-нибудь, какой-нибудь странный композитор мог 
бы… мог бы написать подходящую музыку? (Р. Нахапетов). 
Там [в Доме ветеранов] очень уютно. Друзья мне твердят: 
«Это не для тебя. Там ты не сможешь, там тебе будет еще 
хуже» (Л. Смирнова). 
АНА: к [визит не ко времени, туфли к длинному платью].
для 2.3 
Для меня это не новость; Пусть это будет для тебя уро-
ком.
ЗНАЧЕНИЕ. А3 является А1 для А2 [Их развод [А3] – неожи-
данность [А1] для всех [А2]]: вводит указание на человека 
А2, с точки зрения которого ситуация А3 рассматривается как 
А1. 
 Не пренебрегай этою саблей, […] ее дарит тебе гетман 

из своей оружейной палаты, и такой подарок для храброго 
человека дороже золота (В. Т. Нарежный). Культура гибнет 
только для тех, кто не способен создавать ее, так же как 
нравственность мертва для развратника (И. Бродский). 
Но что является для меня наиболее важным, так это лю-
бовь Поплавского к Лермонтову (В. Мильдон). Просто я не 
хотел, чтоб догадались, что для меня это не просто так…, 
ничего объяснять не хотел (Е. Гришковец). Так что для нас 
московский чемпионат стал глотком свежего воздуха («Из-
вестия», 2002.07.10). Пусть эти свечи свидетельствуют, 
что погибшие будут для нас примером и светочем в жизни, 
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что мы никогда не забудем их в молитве (Митрополит Анто-
ний (Блум)). 
АНА: по [По Фреге различаются смысл и значение]; с точки 
зрения (кого-л.).
для 3.1 
Опасно для жизни; Полезные для здоровья продукты иногда 
бывают и вкусными; Для вас сахар – это яд.
ЗНАЧЕНИЕ. А3 является А1 для А2 [Курение [А3] опасно [А1] 
для здоровья [А2]]: вводит указание на А2, на который А3 ока-
зывает положительное или отрицательное воздействие А1. 
 Они познакомились в сигарной комнате отеля – вредном 

для здоровья, но самом полезном для сделок и знакомств по-
мещении (Д. Рубина). Это нелетучий растворитель, крайне 
вредный для тех, кто его применяет («Наука и жизнь», 2009). 
Сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом пове-
сил на правое плечо, двуствольную «Тулку» – на левое и так 
сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей (М. При-
швин). Образуется благотворная для творчества атмосфе-
ра, правильно возбуждающая эмоциональную память и пере-
живания (К. Станиславский). Она, первая актриса лучшего 
театра России, готова бросить сцену, поселиться с мужем 
в спасительной для него Ялте (Р. Киреев). 
для 3.2 
Для женщины она довольно высокая; Он очень спокойный, 
особенно для испанца; Он молод для директора; Для такого 
старика это чересчур; Численность населения не такая уж 
маленькая для поселка. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 обладает свойством А3 в степени А4 для 
класса А2 [Для женщины [А2] она [А1] довольно [А4] высокая 
[А3]]: вводит указание на класс А2, к которому принадлежит 
А1, обладающий свойством А3 в степени А4 по сравнению 
с большинством представителей этого класса.
 Но я не разглядел (или не придал этому значения), что Вы 

прикрывали каштановыми волосами свой, немного для жен-
щины слишком высокий лоб (М. Пришвин). Да и знаменитый 
он слишком для полевого разведчика, для нелегала: опознают 
раньше или позже (Д. Маркиш). Просто слишком молод: са-
молюбив и самонадеян, удачлив и тщеславен, мнителен и по-
лон смутных желаний – немного «слишком» для той должно-
сти, на которой состоит (В. Валеева). Ну, это уж слишком 
для двухлетнего крошки! (В. Аксенов). 
для 3.3 
Он для нее слишком стар; Вы для нее грубоваты; Для него 
эта работа недостаточно творческая; Для него она идеаль-
ная жена.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 имеет свойство А3 в степени А4 для А2 [Муж 
[А3] слишком [А4] стар [А1] для нее [А2]]: вводит указание 
на объект А2, который должен соответствовать А1 по призна-
ку А3 и обладает свойством А3 в степени А4 [часто степень 
чрезмерная или недостаточная].
 Он, может быть, был слишком ленив для подобной дея-

тельности, а во всяком случае слишком скромен и сосредото-
чен в себе (П. А. Вяземский). Павлу Алексеевичу казалось, что 
любая ткань слишком груба для детской кожи, что ботинки 
натирают ножку, шарф – шейку (Л. Улицкая). По-видимому, 
было чересчур морозно для похода, и дача с печкой заменила 
палатку (Н. Климонтович). Быть может, Вы думаете, что 
я стесняюсь своей невыгодной внешности, что у меня какой-
нибудь физический дефект, или что я болен, или слишком для 
Вас стар (Б. Хазанов). Поймите вы, эта модель будет вашей 
супруге не к лицу. Чересчур изысканно для нее. Ей бы что-ни-
будь попроще (Л. Юзефович). 
АНА: по [Это по мне; Не по Сеньке шапка].

для 3.4 
Такое поведение для нее типично <характерно, странно, не-
обычно>; Внешность для мужчины не главное <не важна>. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 является А3 для А2: вводит указание на свой-
ство, состояние, действие, деятельность А2 объекта А1, кото-
рая оценивается как А3 с точки зрения соответствия представ-
лениям говорящего об А2.
 Очень характерна для Лидии Корнеевны посланная мне 

как-то с рукописью записка (А. Мильчин). Исследуется так-
же вопрос о том, не подверглось ли слово […] специфическим 
дополнительным преобразованиям, характерным для заим-
ствованных слов (А. Зализняк). Приведу несколько типичных 
для того времени отзывов о литературных произведениях 
Репина (К. Чуковский). То был молодой человек лет двадцати 
пяти, белесый, с водянистыми голубоватыми глазами, ти-
пичными для немецких лиц (Э. Казакевич). Отчаянию, связан-
ному со страхом осуждения, противопоставляется великая 
надежда на райское блаженство, живописуемое Гонорием 
с обычной для него наглядной конкретностью и образностью 
(А. Гуревич). Родился еще один сын, Андрей, которого Колю-
ша называл «личность чрезвычайно малозначащая», но про-
износил это с необычной для него нежностью (Д. Гранин). 
для 4, устар. 
Для чего ты грустишь? 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 для А2: вводит указание на ситуацию А2, ко-
торая является причиной А1.
 Царь для радости такой / Опустил всех трех домой 

(А. С. Пушкин). Для чего нельзя не быть эгоистом и в этом 
случае, как во всех других? (П. И. Шаликов). Глаза! Ах, для чего 
я не живописец! Сии прекрасные глаза так глубоко впечатли-
лись в моем уме, что я бы срисовал их заочно (М. В. Сушков). 
Агата не смела в ней [в любви] открыться матери […]. Для 
того милая Агата была гораздо искреннее с доброю теткою 
и не таила от ней ни одного движения души своей (И. И. Ла-
жечников). Монтань говорит, что друг мне мил для того, 
что он – он, я ему мил потому, что я – я (Н. П. Брусилов). 
СИН: из-за, от; ДЕР: почему. [И. Л.]

ДНЕВНИ́К, СУЩ; МУЖСК; -а́.
дневник 1.1
В восемнадцать лет моя сестра начала вести дневник; Она 
ведет дневник с восьми лет.
ЗНАЧЕНИЕ. Дневник А1 о А2 ‘Регулярные записи человека 
А1 о событиях А2, в которых он участвовал или которые по-
влияли на его жизнь, или тетрадь для таких записей’.
  1. Расширенные употребления применительно к Интернету 

как пространству для записей: сетевой <виртуальный> днев-
ник.
2. Сдвинутые употребления применительно к ежедневному 
обзору каких-л. событий в средствах массовой информации: 
дневник конференции <съезда>; дневник чемпионата мира 
по футболу; Диктор […] пообещал через полминуты «Днев-
ник социалистического соревнования» (А. Солженицын).
3. Часто используется в названиях книг и фильмов: «Дневник 
обольстителя» С. Кьеркегора; «Северный дневник» Ю. Каза-
кова; «Дневники мотоциклиста»; «Дневник памяти».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дневник писателя <путешественника>.
 • ПРИТЯЖ: твой дневник.
 • КАКОЙ: солдатский дневник.
А2 • КАКОЙ: военный дневник; путевой дневник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Личный дневник; тайный дневник; по-
левой <походный> дневник; дневник экспедиции; отрывки 
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<выдержки> из дневника; вести дневник; читать (чужой) 
дневник; опубликовать дневник; потерять <найти> дневник; 
записать в дневнике.
 Судя по записям в моем дневнике, летом 1910 года 

я виделся с Владимиром Галактионовичем одиннадцать 
раз (К. Чуковский). Он вел дневник, куда записывал муд-
рые изречения (С. Довлатов). Одно время я мечтал узнать, 
что она обо мне думает, но добиваться от нее ответа 
было бесполезно, а дневника, который я мог бы украдкой 
прочесть, она не вела (В. Пелевин). Помимо видеосъемок 
участники экспедиции сообща вели путевой дневник («Неф-
тяник» (Пермь), 2003.07.08). «Над пропастью во ржи» – 
предтеча нынешних сетевых дневников, в которых обыч-
ные люди описывают свою обычную жизнь («Русский 
репортер», 4–2010.02.11).
АНА: ежедневник; записная книжка; блог; мемуары; записки, 
записи; альбом; ДЕР: дневниковый.
дневник 1.2, спец.
Заполнять дневник тренировок; вести дневник наблюдений.
ЗНАЧЕНИЕ. Дневник А2 ‘Регулярные записи человека А1, 
фиксирующие информацию в касающейся А1 сфере А2, или 
специальная тетрадь для таких записей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дневник спортсмена <будущей матери>.
 • ПРИТЯЖ: твой дневник.
А2 • РОД: дневник беременности; дневник дежурств. 
 «Раз вы уже здесь, давайте я вас зарегистрирую», – ска-

зала Залогина, раскрывая дневник дежурств (Е. Евтушенко). 
А что такого? Сейчас это модно – вести дневники беремен-
ности (Т. Соломатина).
АНА: календарь; ежедневник; журнал (наблюдений); те-
традь (учета); книга (отзывов).
дневник 2
Дневник школьника; записать в дневнике домашнее задание.
ЗНАЧЕНИЕ. Дневник А1 ‘Специальная тетрадь, предназначен-
ная для того, чтобы школьник A1 записывал в ней расписание 
уроков и домашнее задание, учитель делал отметки об успе-
ваемости и поведении, а родитель мог видеть эти отметки’.
  Расширенные употребления применительно к дневнику 

в Интернете, в котором можно смотреть оценки ученика и до-
машние задания: электронный дневник школьника; смотреть 
оценки в электронном дневнике.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дневник Васи <друга>.
 • ПРИТЯЖ: мой дневник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Школьный дневник; забыть дневник; про-
верять дневник, сдать дневник на проверку; поставить <вы-
ставить> оценки <двойку> в дневник.
 Уж по физкультуре у меня в дневнике всегда была пятер-

ка (В. Медведев). Дядя регулярно навещал их. Просматривал 
школьные тетради, расписывался в дневнике (С. Довлатов). 
Среди совершенно бессмысленных мятых обрывков ее внима-
ние привлекла вырванная страничка из школьного дневника 
(А. Геласимов). Он [отец] никогда не спрашивал, что у нас 
в дневниках и как мы учимся (Л. Вертинская). 
АНА: табель; кондуит; журнал. [А. Л.]

ДНЕВНО́Й, ПРИЛ, -а́я, -о́е. 
дневной 1.1 ‘относящийся к суткам’: среднее дневное количество 
осадков. 
дневной 1.2 ‘продолжающийся один день’: дневной переход. 
дневной 1.3 ‘рассчитанный на один день’: дневная порция ле-
карств. 

дневной 2.1 ‘относящийся к светлому времени суток’: дневное све-
тило. 
дневной 2.2 ‘происходящий в светлое время суток’: дневное де-
журство; дневное отключение электричества.
дневной 2.3 ‘активный в светлое время суток’: дневные живот-
ные. 

дневной 1.1. 
Средняя дневная температура июня [см. тж 2.1]; подвести 
дневной итог. 
ЗНАЧЕНИЕ. От день 1.2. 
 Евзель принес хозяйке дневную выручку (И. Бабель). Он 

припоминает дневные расходы, потом переправляет запи-
санную на дверном косяке оставшуюся сумму сбережений – 
930 на 792 (Л. Леонов). Хозяйка быстро разобралась в моем 
укладе и дневном распорядке (Б. Слуцкий). Оказалось, что 
[…] средний дневной пробег личного автомобиля 7, 5 кило-
метров («Химия и жизнь», 1967). Годовые колебания темпе-
ратуры в море […] на крайнем севере опять-таки около 2°. 
Дневные колебания температуры точно также не превыша-
ют одного-двух градусов (С. Рубашев). Булочнику Раневская 
отдавала весь дневной заработок, который получала, участ-
вуя в массовке (А. Щеглов). 
СИН: суточный; АНА: месячный, годовой. 
дневной 1.2 
Дневной переход; дневной путь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Продолжающийся один день 1 или один день 
2’.
 Один дневной переход волка составляет от 70 до 100 ки-

лометров (В. Палагутин). Дневной переход на лошади – это 
двенадцать часов непрерывной скачки (В. Скрипкин). Ко-
рабль отошел уже на расстояние дневного пути от Портс-
мута (А. Васильев). 
СИН: суточный, однодневный; ДЕР: …дневный [многоднев-
ный, трехдневный].
дневной 1.3 
Дневная норма; дневной запас воды; дневной лимит электро-
энергии; дневное довольствие армейской лошади. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рассчитанный на один день 1.2 или на один 
день 2’.
 Но все попытки достать деньги на проезд по Военно-Гру-

зинской дороге или совершенно не приносили плодов, или да-
вали средства, достаточные лишь для дневного пропитания 
(И. Ильф, Е. Петров). Климов оглядел тарелки и оценил ситуа-
цию: перед ним на столе стоял его дневной рацион (В. Токаре-
ва). В очерке подробно рассказывалось о его [козлотура] днев-
ном рационе, о его трогательной привязанности к  человеку 
(Ф. Искандер). Дневной паек хлеба – три четверти фунта – 
приходилось съедать сразу, не то украдут (И. Грекова). 
СИН: суточный, однодневный; АНА: ежедневный; недель-
ный, месячный, годовой; ДЕР: …дневный [многодневный, 
трехдневный].
дневной 2.1 
Дневное время; дневные часы; разница между дневной и ноч-
ной температурой [см. тж 1.1]; Различить все оттенки мож-
но только при дневном свете [см. тж ◊]. 
ЗНАЧЕНИЕ. От день 2. 
 Глупая публика не ходила на эту картину, зальчик в днев-

ные часы пустовал (Ю.Трифонов). Возвращаться домой, где 
все так радовались моему отъезду, при дневном свете было 
неловко (А. П. Чехов). Первый дневной зной уже чуялся в ра-
стущей траве и в запахе бревен (В. Белов). Мне нечем себя за-
нять в дневное время, да и вечерние собрания продолжаются 
недолго (Б. Акунин). Тариф [такси] еще дневной, но трафик 
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уже слабый (Н. Климонтович). Неизвестно, как отреагиру-
ют ваши сосуды на смену атмосферных условий: давления, 
влажности, перепада дневной и ночной температур («Здо-
ровье», 1991).
АНА: ночной, утренний, вечерний.
дневной 2.2 
Дневное дежурство; дневной шум; дневной тариф; дневное 
отделение. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящий, действующий или используе-
мый днем 2’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дневной поезд; дневное обучение; дневной 
крем; дневная дойка; дневной сон; дневные дела; на дневном 
сеансе; во время дневного дежурства. 
 Два ночных часа сна равны пяти часам дневного сна 

(Ф. Горенштейн). Ездовые еще не разобрали лошадей на днев-
ные работы (В. Белов). Она даже не знала, успеет ли про-
водить Ивана, уезжавшего дневным поездом (Д. Трускинов-
ская). Аресты имеют классификацию по разным признакам: 
ночные и дневные; домашние, служебные, путевые (А. Сол-
женицын). Разгоралась вечерняя, освобождающаяся от днев-
ных дел московская жизнь (И. Бунин). Женщины были не в 
длинных платьях, а в коротких дневных, многие в костюмах 
(А. Рыбаков).
АНА: ночной, утренний, вечерний.
дневной 2.3
Дневные насекомые; коллекция дневных и ночных бабочек. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Активные в светлое время дня’ [о животных 
и насекомых]. 
 Крики дневных птиц ночью ничего хорошего не предве-

щают (В. Арсеньев). Порхает самая яркая, самая крупная 
из дневных бабочек севера – махаон (Е. Дубровский). Вра-
гами выхухоли являются некоторые дневные хищники (бо-
лотный лунь, черный коршун, скопа, беркут) («Биология», 
2003.04.01). Концентрация насекомых возрастает непосред-
ственно после восхода или захода солнца, что объясняется 
появлением дневных или ночных насекомых («Техника – мо-
лодежи», 1974). 
АНТ: ночной. 
{ } лампа дневного света [см. тж 2.1] см. ЛА́МПА. [О. Б.] 

ДНИ́ЩЕ, СУЩ; СРЕДН; -а, МН дни́ща, днищ, дни́щам.
днище 1
Закопченное днище котла; закатиться под днище ванны.
ЗНАЧЕНИЕ. Днище А1 ‘Нижняя часть вместилища А1, мас-
сивная или имеющая большую площадь, или наружная по-
верхность этой части, которая обычно соприкасается с опо-
рой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: днище кастрюли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плоское днище; толстое <тонкое> дни-
ще; деревянное <металлическое> днище; днище сковороды 
<чайника>, днище таза <корыта>, днище аквариума, днище 
бочки, днище контейнера <сундука, чемодана>, днище кузо-
ва; надпись на днище.
 Поезд был старый, давно не мытый, как днище дачной 

сковородки (П. Алешковский). Залив водой кастрюлю с кар-
тошкой, Анна поставила ее на плиту […]. Влажное днище 
кастрюли зашипело, зафыркало, брызгаясь паром и мелкими 
каплями (В. Солоухин). Я […] догнал грузчиков и подставил 
плечо под цинковое днище гроба (Ф. Незнанский, Э. Тополь). 
Коля […] поставил свою турку прямо на стол, уже неодно-
кратно, как старый каторжник, клейменный ее раскален-
ным днищем (Ф. Искандер).

СИН: дно.
днище 2.1
Пробоина в днище; Днище покрыто водорослями.
ЗНАЧЕНИЕ. Днище А1 ‘Наружная часть дна судна А1 или все 
его дно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: днище лодки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плоское днище; днище корабля <фрега-
та>; просмолить днище шхуны; задеть днищем грунт.
 Катер шел споро, временами слегка бухал днищем по не-

большой волне, что накатывала сейчас с юга (В. Аксенов). 
Около мельницы бородатый мужик в красной рубахе, игру-
шечно маленький, конопатил днище лодки (М. Горький). Дни-
ще им [ледоколам] инженеры делают яйцеобразным, дабы 
при ледовой подвижке они, как нансеновский «Фрам», выле-
зали на лед (В. Конецкий). Человек впервые в Москве, но, как 
днище корабля ракушками, стремительно обрастает связя-
ми (А. Михайлов). Я еще помню, что валялись здесь и поруб-
ленные татарские лодки – из травы торчали черные носы 
и ребра, а сквозь днища деревца проросли (А. Иванов).
СИН: дно.
днище 2.2
Проржавевшее <металлическое> днище бронетранспорте-
ра; лежать под днищем своего «Москвича».
ЗНАЧЕНИЕ. Днище А1 ‘Нижняя часть корпуса наземного 
транспортного средства А1 или внешняя сторона этой ча-
сти’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: днище автомашины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Днище автомобиля <машины, джипа, 
трейлера>, днище троллейбуса <автобуса>, днище танка; 
днище салона <прицепа, корпуса>; коррозия на днище; наско-
чить днищем на камень.
 Мелкие камни гравия подскакивали и звонко щелкали о де-

ревянное днище и о борта кузова (Б. Можаев). «Я здесь», – 
сказал Чапаев, вылезая из-под днища броневика (В. Пелевин). 
Он помнил горе, охватившее его, когда увидел серый зимний 
свет и серые лица заключенных, услышал за стеной вагона 
скрип сапог по снегу, гулкое постукивание молотков охраны 
по днищу вагона (В. Гроссман).
АНА: дно. [И. Г.]

ДНО, СУЩ; СРЕДН; дна, МН нет, кроме 2.1.
дно 1.1 ‘поверхность под водой водоема’: дно озера <океана>.
дно 1.2 ‘нижняя часть углубления’: дно ямы <траншеи>.
дно 2.1 ‘нижняя часть вместилища’: дно стакана <ящика>.
дно 2.2 ‘нижняя часть корпуса судна’: дно лодки.
дно 3, перен. ‘деклассированная часть общества’: пьеса М. Горь-
кого «На дне».

дно 1.1
Илистое дно пруда; погрузиться <опуститься> на дно Ма-
рианской впадины; Сквозь воду видно дно <не видно дна>.
ЗНАЧЕНИЕ. Дно А1 ‘Земная поверхность, находящаяся под 
водой водоема А1 и являющаяся его нижней частью’.
  Образные употребления применительно к низким величи-

нам чего-л.: Цены на недвижимость нащупали дно; Кризис 
достиг дна, Достигнуто дно кризиса.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дно океана <реки>.
 • КАКОЕ: океанское <речное> дно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Песчаное <каменистое, скалистое> дно; 
ровное <неровное, твердое, чистое> дно; морское <озер-
ное> дно, дно ручья <протоки, канала, водохранилища, моря, 
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Атлантики, залива, бухты>, дно Мирового океана, дно пересох-
шего соленого озера, дно бассейна, дно колодца; рельеф <склад-
ки> дна, участок дна; сокровища на дне моря, запасы полез-
ных ископаемых под дном океана; идти по дну, скользить вдоль 
(самого) дна, нырять на дно, оттолкнуться от дна, всплыть 
<подняться> со дна; почувствовать дно ногами <под нога-
ми>, нащупать <искать> дно ногами, достать дно <до дна> 
(ногами), потерять дно [‘переместившись на более глубокое 
место, перестать чувствовать дно ногами’]; поднять со дна, бу-
рить скважины в дне моря, углубить дно фарватера; достать 
что-л. со дна морского [см. тж ◊]; Дно усыпано камешками и ра-
кушками; Со дна озера бьют ключи; Дно ушло из-под ног; Здесь 
нет дна [‘Здесь глубоко’]; Пруд промерз до самого дна; Ил мед-
ленно оседал на дно; Подводная лодка легла на дно [см. тж ◊]; 
Вода отступила от берега, обнажив дно.
 В нашей реке разноцветное дно, и раки попадались раз-

ноцветные – черные, зеленые, желтые (В. Каверин). Он […] 
решил напоследок еще разок нырнуть в ласковую прозрач-
ную воду, до дна пронизанную ярким полуденным солнцем 
(Л. Лагин). Какая же бесконечность, какая неисчислимость 
открывалась тебе на дне омутка, когда ты […], приблизив 
лицо почти к самой воде, разглядывал это дно! (Ю. Казаков). 
Обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспе-
вающей за валами (А. Грин).
АНА: грунт [лечь на грунт]; АНТ: (водная) поверхность; 
ДЕР: донный, придонный [придонные слои воды]; бездонный 
[бездонное озеро]; дно… [дноуглубительные работы].
дно 1.2
Дно ямы <рва>; дно пещеры <грота>; По дну оврага тек 
ручей.
ЗНАЧЕНИЕ. Дно А1 ‘Нижняя часть углубления А1 в земле 
или другой подобной поверхности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дно пропасти <канавы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сырое <сухое> дно; утрамбованное 
<рыхлое> дно; дно кратера <балки, распадка, углубления, 
трещины (в леднике)>, дно воронки <выемки, карьера, мо-
гилы, окопа>, спец. дно долины; дно лунного моря <марси-
анских каналов>; стоять <сидеть> на дне, ходить по дну; 
спуститься <спрыгнуть> на дно (рва), упасть <скатить-
ся> на дно (траншеи); Ущелье такое глубокое, что не видно 
дна.
 На самом дне котловины журчал водопадик, стекающий 

по деревянному желобу из скальной расщелины (Ф. Искандер). 
[Юра] спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего 
верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно (Б. Пастер-
нак). Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу 
идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном 
[…] вела к огневой (А. и Б. Стругацкие). На дне котлована 
на грязном растоптанном снегу среди десятков разнооб-
разных машин копошились, сидели и даже лежали, бродили 
и перебегали люди (А. и Б. Стругацкие). Отдельные сосульки 
были так велики, что достигали своими остриями чуть ли 
не самого дна грота, а некоторые даже упирались концами 
в дно (Н. Носов).
АНА: пол; АНТ: верх.
дно 2.1, МН редк. до́нья, -ев.
Положить документы на дно коробки <чемодана>; Пей 
до дна!; Срок годности указан на дне упаковки.
ЗНАЧЕНИЕ. Дно А1 ‘Нижняя часть вместилища А1, наружная 
поверхность которой обычно соприкасается с опорой’.
  1. В фокусе внимания может находиться только внутрен-

няя или только внешняя поверхность: рисунок на дне чашки, 

На дне чашки остались чаинки [внутренняя поверхность] 
и заводское клеймо на дне чашки, копоть на дне кастрюли 
[внешняя поверхность].
2. Образные употребления: на дне глаз, со дна <на дне> 
души <сознания, памяти>; Особенно памятны Бахромкину 
ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было вы-
стлано нежным голубым бархатом (А. П. Чехов); И вот моя 
тревога, которая до того со дна души все поднималась, ра-
зом опустилась на дно души и там затихла (Вен. Ерофеев).
3. По аналогии – о внутренней поверхности верхней части 
твердого мужского головного убора, который мыслится пе-
ревернутым: дно шляпы <цилиндра, котелка, каски>; Она 
быстро посмотрела на шелковое дно его шляпы, оставшейся 
на стуле, и прочла его имя и фамилию (В. Набоков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дно стакана <ящика>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плоское <выгнутое, вогнутое> дно; тол-
стое <тонкое> дно; закопченное дно; второе <фальшивое> 
дно; деревянное <металлическое, стеклянное> дно; дно чаш-
ки <кружки, рюмки, фужера, вазы, сосуда>, дно тарелки 
<миски, блюдца, таза, корыта>, дно кастрюли <чайника, 
котелка, котла, сковородки>, дно пепельницы <чернильни-
цы>, дно аквариума <ванны, бочки>, дно сундука <корзины>, 
дно кузова <телеги, повозки, саней>, дно бронетранспорте-
ра <танка>, дно ковша (экскаватора), дно гроба; чемодан 
с двойным дном, сковорода с утолщенным дном; выпить 
до дна, испить чашу до дна [см. тж ◊], пристать ко дну, пе-
ревернуть <поставить> вверх дном [см. тж ◊], выбивать 
<вышибать> дно у бочки; На самом дне бутылки оставалось 
несколько капель вина.
 Ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленой ма-

терией, заменял столик (В. Набоков). Поставив сумку на зем-
лю, я вынимала тщательно сложенные вещи, добираясь 
до дна (Е. Чижова). Я знал, что сейчас к коровам бросятся те-
лята, что работница будет отводить упрямые телячьи голо-
вы от вымени, и об белые донья ведер зазвенят упругие струи 
молока (Г. Газданов). Теперь воды осталось на самом дне 
[бочонка], еще на один раз, и на том питью наступал конец 
(Ч. Айтматов). Они применили к провокаторам серию хорошо 
отработанных приемов, скрутили им руки, швырнули на дно 
«рафика» (В. Аксенов). Остап […] схватил ордера, засунул их 
на самое дно бокового кармана (И. Ильф, Е. Петров).
СИН: донце, донышко, днище; АНТ: верх; крышка.
дно 2.2
Дно корабля <яхты, шлюпки>; вычерпать воду со дна (лод-
ки).
ЗНАЧЕНИЕ. Дно А1 ‘Самая нижняя часть судна А1, при нор-
мальном положении судна находящаяся под водой, внутрен-
нее пространство которой у небольших судов рассматривает-
ся как вместилище’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дно баржи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плоское дно, спец. килевое дно; пробоина 
в дне; лечь на дно (лодки); Все дно обросло ракушками; На бе-
регу лежали перевернутые вверх дном шаланды.
 Зеленый хрусталь под бригантиной был так прозрачен, 

что видно было все дно ее (И. Бунин). Я подсек крупно-
го язя, […] и через мгновение он уже валялся на дне лодки 
(В. Астафьев).
СИН: днище; АНА: трюм; ДЕР: плоскодонка.
дно 3, перен.
Люди дна; дно общества; опуститься <скатиться, по-
пасть> на (самое) дно; оказаться на дне.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самый низ социальной иерархии, – как бы ее 
дно 1.1, куда люди опускаются’.
 Собственно путь мой на дно в то страшное лето и на-

чался с появления этого человека (А. Кабаков). Сегодня он 
богат, завтра станет беднее всех, сегодня на гребне жизни, 
завтра может быть низринут на самое ее дно (А. Рыбаков). 
Есть, оказывается, люди, которые могут жить и на самом 
дне (В. Шаламов).
ДЕР: деклассированный.
◊ до дна ‘полностью’: исчерпать до дна; анат. глазное дно 
‘внутренняя поверхность задней стенки глаза’; золотое дно 
‘неиссякаемый источник богатства’: Эта должность – зо-
лотое дно для нечестного на руку человека; вверх <квер-
ху> дном ‘беспорядочно’: перевернуть все вверх <кверху> 
дном, В этом доме все идет вверх дном; с двойным дном 
‘не такой, каким кажется на первый взгляд’: У него все по-
ступки с двойным дном; лечь <залечь> на дно ‘затаиться, 
обычно чтобы не быть пойманным после совершения пре-
ступления’: Хотелось сбежать с незаработанными деньга-
ми, лечь на дно, исчезнуть совсем (О. Зайончковский); идти 
<пойти> ко дну ‘тонуть’: Дело оканчивается катастро-
фой: пароход идет ко дну, унося с собой более 300 челове-
ческих жизней (Л. Скрягин); Поскользнувшись на пароме, 
Анна падает в воду и камнем идет ко дну (Е. Водолазкин) 
[тж образн.: Бизнес идет ко дну]; пустить <отправить> 
что-л. на дно ‘утопить что-л.’: пустить на дно вражескую 
эскадру; достать <добыть> что-л. со дна моря <мор-
ского>, найти <сыскать> что-л. на дне моря <морском> 
‘найти и достать что-л., что очень трудно найти и достать, 
так как это находится очень далеко’: Нет ничего такого, 
чего я не мог бы исполнить для нее, я достану со дна мор-
ского все, что она захочет! (В. Катанян); высок. испить 
<выпить> (горькую <свою, сию>) чашу до дна см. ЧА ́ША; 
разг. (Чтоб) тебе <ему, …> ни дна ни покрышки ‘Гово-
рящий недоволен действиями какого-л. человека и выража-
ет пожелание, чтобы с ним случилось что-н. плохое’: Так 
и унес [свой секрет] в могилу, чтоб ему ни дна ни покрышки 
(Б. Можаев). [И. Г.]

ДО, ПРЕДЛОГ с формой РОД.
до 1.1 вводит указание на конечную точку перемещения: прово-
дить девушку до подъезда.
до 1.2 вводит указание на объект, находящийся на определенном 
расстоянии: От берега до берега 15 км.
до 1.3 вводит указание на границу объекта: огород до самого 
крыльца.
до 1.4, (устар.) вводит указание на объект, с которым осуществля-
ется контакт: дотронуться до клавиш.
до 2.1 вводит указание на момент, раньше которого что-то происхо-
дит: успеть погулять с собакой до завтрака.
до 2.2 вводит указание на момент окончания чего-л.: болеть до са-
мого лета.
до 2.3 вводит указание на новый срок чего-л.: отложить ремонт 
до августа.
до 3 вводит указание на верхний предел чего-л.: зарплата до 60 000 
рублей.
до 4 вводит указание на результат действия: забить до смерти.

до 1.1
Проводить девушку до подъезда; донести сумку до машины; 
дотянуться до кнопки; пройти три километра до станции.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 до А2 [проехать [А1] 600 км [А3] до Петер-
бурга [А2]]: вводит указание на объект или место А2, которые 
являются конечной точкой перемещения А1.

 Глаза совсем закрылись, Андрей ощупью добирается 
до кровати и погружается в сон (А. Азольский). Он начал 
расхаживать туда-сюда – пять шагов от двери до зерка-
ла и столько же обратно (В. Быков). А тут я узнаю, что 
он-то едет до ближайшей узловой станции и обратно 
(Е. Гришковец). Когда он меня довез до дома, было вро-
де как глупо расстаться, не обменявшись телефонами 
(«Даша», 2004). Елена теперь, как другие больные, нача-
ла вставать, доходила до умывальника в конце коридора 
(Л. Улицкая).
АНА: к; АНТ: от.
до 1.2
От берега до берега 15 км; Расстояние от дома до школы 
всего метров двести.
ЗНАЧЕНИЕ. От А1 до А2 [От дома [А1] до забора [А2] пол-
тора метра [А3]]: вводит указание на объект или место А2, 
которые находятся от объекта А1 на расстоянии А3.
 До железной дороги – шестьдесят километров (А. Азоль-

ский). От его будки до одной станции было двенадцать, 
до другой – десять верст (В. М. Гаршин). Расстояние от Ма-
лоярославца до Ковно в 985 верст войска Наполеона преодо-
лели за 49 дней («Знание-сила», 2012).
АНТ: от.
до 1.3
Огород до самого крыльца; ошпарить руку от запястья 
до локтя; Бескрайнее поле тянется до самого горизонта.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 до А2 [шрам [А1] от верхней губы [А3] до уха 
[А2]]: вводит указание на крайнюю точку А2 предмета или 
пространственного объекта А1, начальной точкой которого 
является А3.
 Приходила Василиса Гавриловна, с бельмом на глазу, в низ-

ко, до самых бровей, повязанном темном платке, приносила 
клюквенное питье и темное печенье (Л. Улицкая). Шкафом 
отгорожен закуток, вмещающий тумбочку и низкую, провис-
шую до пола, лежанку (В. Распутин). Он разделся до пояса, 
поблескивая на солнце мощным и мокрым от пота телом 
(В. Маканин). В тот день всю тебя, от гребенок до ног, / 
Как трагик в провинции драму Шекспирову, / Носил я с собою 
и знал назубок (Б. Пастернак).
СИН: по [руки по локоть в муке]; АНТ: от.
до 1.4, (устар.).
Дотронуться до оголенного провода; устар. Не касайтесь 
до меня! 
ЗНАЧЕНИЕ А1 до А2: вводит указание на объект А2, с кото-
рым осуществляется контакт А1 [нейтрально  с глаголом до-
тронуться].
 Я уже столько лет не дотрагивался до женской руки! 

(А. Рыбаков). «Сюда попала пуля и сюда», – я дотрагиваюсь 
до дырок на его бронежилете («Русский репортер», 2014). 
С этого момента меня стало преследовать желание как-ни-
будь моими ногами коснуться до босых ног Сашки (А. Бенуа). 
Александра Павловна приблизилась к старушке и прикосну-
лась пальцами до ее лба… он так и пылал (И. С. Тургенев). 
Холод проник ему первому под оболочку, докоснулся до него 
(В. Голованов).
СИН: к [прикоснуться к руке].
до 2.1
Закончить работу до вторника; внести платеж до Нового 
года; Нужно успеть в контору до двух, потом у них обед; Он 
всегда является на вокзал за час до отхода поезда.
ЗНАЧЕНИЕ А1 за А3 до А2 [Сбор [А1] за полчаса [А3] до вы-
езда [А2]]: вводит указание на момент времени или событие 
А2, на время А3 раньше которого происходит событие А1.
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  Метонимические употребления применительно к объек-
там, имеющим отношение к событию, в роли А2: До тебя мне 
эту историю уже рассказал твой отец; Вот ведь и замужем 
была, и встречались мужчины, но до него как будто никого 
не знала (Г. Бакланов).
 Впервые я с ним встретился еще до раздела наркома-

та топливной промышленности в 1940 году («Сегодня», 
1993.11.20). Закрыв лицо, я умоляла Бога / До первой битвы 
умертвить меня (А. Ахматова). По сути дела все это нача-
лось задолго до того дня и даже задолго до письма, которое 
так подействовало на моего отца (В. Белоусова). Уйдя еще 
до рассвета в тайгу, он не сделал ни одного выстрела и даже 
не видел ни одной птицы, годной в варево (В. Астафьев).
СИН: раньше, ранее, перед; АНА: к; АНТ: после.
до 2.2
Он жил в этой квартире до самого своего отъезда в эмигра-
цию; Каникулы продлятся до первого апреля включительно; 
До сегодняшнего дня никаких изменений в состоянии больного 
не наблюдалось.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 до А2 [отпуск [А1] до 15 мая [А2] включи-
тельно]: вводит указание на отрезок времени, предшествую-
щий времени А2 или времени события А2, на всем протяже-
нии которого имеет место ситуация А1.
  Метонимические употребления применительно к объектам 

в роли А2: До десерта ребенок сидел с недовольным видом 
и ничего не ел; До Петра Первого мужчины бород не брили; 
И вместе все создает картину / того […] как было до нас. 
И как будет после (И. Бродский).
 Приходит утром, засиживается до обеда и битых два 

часа томит чтением этой галиматьи (Б. Пастернак). Люди 
надеялись до последней минуты и вели себя соответственно 
(В. Быков). Получили такую комнату и мои родители и про-
жили в ней до конца жизни (И. Архипова). Там же, внутри 
фотографии, обычный момент жизни, то есть до этого мо-
мента была обычная жизнь, потом все замерли, посмотрели 
в фотоаппарат…, и опять пошла обычная жизнь (Е. Гриш-
ковец). Но дело в том, что до и после 26 марта в России 
существовали совершенно разные системы политических 
координат («Коммерсантъ-Власть», 2000). Вот существует 
категория – «до нашей эры», то есть «до Рождества Хри-
стова». Что включается в это «до»? […] обнимается как бы 
все время, что включает в себя геологические периоды и ухо-
дит тем концом практически в астрономию (И. Бродский).
АНА: перед; раньше; АНТ: после.
до 2.3
Отложить судебное заседание на две недели до рассмотре-
ния встречного иска; попросить отсрочить выплату по кре-
диту до получения наследства; приговор с отсрочкой наказа-
ния до достижения детьми 14-летнего возраста.
ЗНАЧЕНИЕ А1 до А2 на А3 [Заседание отложено [А1] на две 
недели [А3] до получения результатов экспертизы [А2]]: вво-
дит указание на момент времени или событие А2, которые 
определяют время, на которое назначено событие А1, причем 
момент А2 на время А3 позже момента, на который было это 
событие назначено  первоначально.
 По этой весьма уважительной причине дознание отложи-

ли до утра («Криминальная хроника», 2003.06.24). Вместо 
обещанного мая выписку отложили до июня (И. Грекова). По-
скольку дело это долгое, представитель комиссии предложи-
ла отложить слушания до середины октября («Известия», 
2002.10.01). Александр уговаривает отсрочить переворот 
до 11 марта, когда будет дежурить третий батальон Се-
меновского полка, преданный цесаревичу, предающему отца 

(А. Архангельский). Мы отправим ваше заявление в Москву. 
Мотивируйте болезнью и невозможностью следовать эта-
пом. – А как же этап? – Отсрочим до получения ответа 
(Е. Гинзбург).
СИН: на [отложить на осень].
до 3
Зарплата до 60 000 рублей; разница до восьми миллиме-
тров; ветер слабый до умеренного; нов. производительность 
до трех процентов больше.
ЗНАЧЕНИЕ А1 до А2: вводит указание на значение величины 
А1, особенность которого состоит в том, что оно может до-
стигать А2, но не больше А2.
 Длиной озеро было до двадцати верст, да в ширину око-

ло девяти (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Что касается вопросов 
транзита в Россию и из нее, то хотел бы напомнить, что 
до 60 % транзитных грузов по-прежнему российские («Ди-
пломатический вестник», 2004). В передней части их тела 
имеются два симметричных пятна: в каждом из них до ты-
сячи светочувствительных клеток («Знание-сила», 2003). 
Это хрупкое и изящное на вид растение, […] способно пере-
носить даже небольшие морозы до минус 10°С («Сад своими 
руками», 2003.01.15). При стаже до 5 лет выплаты […] дол-
жны составлять 45 %  («Бухгалтерский учет», 2003.12.0).
АНА: вплоть до [За подобные действия следует наказание, 
вплоть до лишения водительских прав («Туризм и образова-
ние», 2000.06.15)]; не более, меньше или равен; АНТ: от [зар-
плата от 60 000 рублей].
до 4
Избить до синяков; допиться до белой горячки; поджарить 
до золотистой корочки; согреться до комнатной температу-
ры; до омерзения льстиво.
ЗНАЧЕНИЕ А1 до А2: вводит указание на результат А2 про-
цесса или действия А1.
 Язык постоянно изменяется и приблизительно через ты-

сячу лет меняется до неузнаваемости («Знание-сила», 2003). 
В сотый раз тешил себя «Вечерним закатом», доведя испол-
нение до блистательности, до волшебной легкости – и непре-
менно при этом плакал (А. Слаповский). Пластинки золота 
можно расплющивать до толщины 0,0001 мм. (Сборник задач 
по физике. 7–9 кл.). Недавно генерал Манилов в очередной раз 
пообещал, что Россия доведет войну в Чечне до победного кон-
ца («Коммерсантъ-Власть», 2000). Максимальный размер вы-
плат по больничным листам предлагается увеличить до 15000 
руб. («Бухгалтерский учет», 2003.12.08). Ровно один залп, после 
которого черкесам будет предложено сложить оружие; если 
не согласятся, каждая группа ведет огонь самостоятельно 
до полного уничтожения противника (Б. Васильев).
◊ до черта <разг.-сниж. до фига, груб. до хрена> ‘очень мно-
го’; от и до см. ОТ; Что до A1, то A2 ‘Что касается A1, то 
A2’: Что до «Амели», то у фильма будет шанс взять допол-
нительные призы в конце марта («Известия», 2002.03.03); 
Кому-л. не до кого-л. <чего-л.> ‘Кто-л. слишком занят своими 
проблемами или делами, чтобы уделять внимание кому-л. <че-
му-л.>’: Мне не до вас;  Шура была занята какими-то рома-
нами, и ей было не до нас – а нам не до нее: мы были оба очень 
заняты учением и работой (И. Дьяконов); Кому-л. (что-то) 
до лампочки <до фонаря> ‘Кому-л. безразлично’. [И. Л.]

ДОБА́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ доба ́в-
ленный; СОВ; НЕСОВ добавля ́ть.
добавить 1.1
Добавить сахару; забить гол на последних минутах добавлен-
ного времени.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 добавил А2 в А3 ‘Человек А1 увеличил коли-
чество субстанции или времени А2, имеющихся в А3’.
  1. Суженные употребления в конструкции без дополнений 

в значении ‘продолжить избиение’: В машине, говорит Ан-
тон, еще ему добавил (А. Геласимов).
2. Суженные употребления в конструкции без дополнений 
в значении ‘выпить еще (спиртного)’: Нас повезли в «Геру» – 
самый фешенебельный местный ресторан. Я колебался – до-
бавлять или не добавлять? Добавишь – завтра будет совсем 
плохо (С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: добавить пятьсот рублей <кубометр дров> 

[обычно с числительным или словом со значением коли-
чества; см. тж 2].

 • РОД: добавить муки <денег>.
 • ПАРТ: добавить (в чай) коньяку.
А3 • в ВИН: добавить в кашу.
 Зачем тратить $ 1500 на пластик, когда, добавив те же 

деньги, они могут приобрести более статусную иномарку? 
(Х. Ганиев). Возьми один стакан сметаны, добавь две чайные 
ложки апельсинового сока и нанеси эту смесь на область де-
кольте («Даша», 2004). В образовании […] предлагается от-
нять деньги у молодых специалистов и добавить тем, у кого 
стаж больше (Е. Калашникова). Если пять процентов этого 
вина добавить в любое грузинское вино, которое продается 
в московских магазинах, то уже получится шедевр (А. Колес-
ников). Питались даже опилками, в которые добавляли чуть-
чуть сухарных крошек (О. Тихомиров).
СИН: прибавить, надбавить, подбавить, накинуть, приплю-
совать, присовокупить; АНА: дополнить, умножить, при-
умножить; подкинуть, подбросить, подлить, подсыпать, 
подложить; присоединить; придать; КОНВ: увеличить 
[добавить тысячу рублей к стоимости – увеличить стои-
мость на тысячу рублей]; возрасти, вырасти, увеличить-
ся [добавить тысячу рублей к стоимости – Стоимость 
возросла <выросла, увеличилась> на тысячу рублей]; АНТ: 
отбавить, отнять; ДЕР: добавка, добавление; добавок; до-
бавочный.
добавить 1.2, часто в ОТРИЦ.
Это не добавляет оптимизма; Гастроли в Америке добавили 
ему известности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добавил А2 ‘Явление А1 или действия А1 
какого-то человека были причиной того, что интенсивность 
действий, состояния или свойства А2 лица или явления А3 
увеличилась’.
  1. Расширенные употребления применительно к какому-л. 

параметру в роли А2: добавить скорости <темпа>.
2. Суженные употребления применительно к количеству объ-
екта или явления А2: добавить морщин на лбу; добавить 
страданий.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Новые правила отчетности добавят (хлопот).
А2 • РОД: добавить хлопот (родителям); (Это) не добав-

ляет здоровья.
А3 • ДАТ: добавить (работы) банкам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добавить изящества <комфорта>, до-
бавить надежности; добавить сил <лихости>, добавить 
осторожности; добавить нежности, добавить огня; доба-
вить света; добавить правдоподобия; добавить раздраже-
ния <злости>, добавить агрессии <агрессивности>; добав-
лять ей очарования; Остроты ́ вопросу добавляет заявление 
главного тренера.

 Дело «Сибнефти», естественно, не добавит оптимизма 
в общую картину (А. Полухин). Обратная связь работает 
хорошо […], щедро добавляя острых ощущений (А. Соси-
новский). Они ездят с отчетами. Партийность добавляет 
им веса. А нам серьезно осложняет работу (В. Федоткин). 
Одиночный выстрел, затем вялая пулеметная очередь, донес-
шаяся с полей, добавили хода табуну (В. Астафьев). Переход 
к бивалютной корзине добавит стабильности российской 
экономике и в случае роста курса доллара на мировом рынке 
(«Эксперт», 2004.12.20).
СИН: прибавить, поддать (жару), повысить (температу-
ру <давление>), поднять (температуру <давление>), уве-
личить <нарастить> (скорость), расширить (площадь); 
КОНВ: повыситься, увеличиться, вырасти, подняться [Тем-
пература поднялась]; АНТ: сбавить, убавить, уменьшить; 
ДЕР: добавленный [добавленный продукт; налог на добавлен-
ную стоимость].
добавить 2
Добавить еще один параграф в главу о суффиксах; добавить 
(в суп) головку чеснока; добавить к сказанному следующую 
мысль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добавил А2 к А3 ‘Человек А1 дополнил объ-
ект А3 более мелким или менее значительным по сравнению 
с ним объектом А2, выполняющим в составе А3 самостоя-
тельную функцию’.
  1. Расширенные употребления применительно к инфор-

мации в роли А1: Воспоминания Ж. Батмунха о последних 
днях жизни Ю. Цеденбала добавляют новые важные штрихи 
к характеристике этого политического и государственного 
деятеля МНР («Проблемы Дальнего Востока», 2002.12.30).
2. Сдвинутые употребления в значении ‘мысленно добавить, 
учесть’ применительно к информационным объектам и ситуа-
циям в роли А2: Если добавить к этому весь комплекс астро-
номических наблюдений, то получится внушительный объем 
информации, который не дает ни одной зацепки в пользу су-
ществования […] мощных технических цивилизаций за пре-
делами Земли (С. Попов); Добавьте к этому отсутствие 
качественных полей и природные условия, и станет ясно, 
почему российский футбол перестал быть интересен лю-
дям, имеющим «лишний» миллион («Совершенно секретно», 
2003.08.09).
3. Образные употребления: Пусть Козлов играет. Но изюмин-
ки он нам не добавит. Скрипка в рок-группе, Андрюша, это 
вчерашний день (Запись LiveJournal, 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: добавить несколько десятков неологизмов (в но-

вое издание словаря) [часто с числительным или словом 
со значением количества; см. тж 1.1].

А3 • к ДАТ: добавить к этому перечню (еще несколько назва-
ний); добавить к своим приобретениям.

 • в ВИН: добавить в список (несколько новых имен).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добавить ложку меда; добавить (к по-
даркам) спортивный костюм; добавлять в бутылку дрож-
жи и сахар, добавлять в пищу йодированную соль; добавить 
к статье примечания <ссылки на литературу>.
 К этому платью добавляем северный головной убор – со-

року, и сразу возникает ощущение традиции («Народное 
творчество», 2004). Что же добавляют в эту схему недав-
ние исследования? (А. Зайцев). Во втором варианте Сергей 
Глазьев добавил к списку иудаизм (И. Пылаев).
добавить 3
Добавлю еще, что он чересчур любопытен.



 154 ДОБИТЬСЯДОБАВИТЬ

ЗНАЧЕНИЕ. А1 добавил А2 к А3 ‘Человек А1 дополнил ин-
формацию А3, которую он уже сообщил, менее значительной 
по объему, но важной для понимания существа дела инфор-
мацией А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: добавить одно соображение.
 • что ПРЕДЛ: добавить, что от секретаря директора 

требуется знание языков.
 • ВОПР: добавить, зачем это было сделано.
 • «ПРЕДЛ»: (И) добавил: «Министр тут роли не играет».
А3 • к ДАТ: добавить к сказанному.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Многозначительно добавить, серьезно 
<шутливо, ехидно> добавить; сухо <горячо> добавить, то-
ропливо добавить; добавить для ясности; Можно добавить; 
Будет нелишним добавить; Могу лишь добавить; Если к это-
му добавить; Добавить нечего; От себя добавлю; Остается 
добавить (что…).
 Плохо мне с ней, – сказал он и, подумав, добавил: – 

Во всех областях (О. Зуева). Могу добавить, что в ходе 
нашей двусторонней встречи с министром иностранных 
дел Ирана эти вопросы обсуждались (С. Лавров). «Чтобы 
остановить преступника, вы должны иметь представле-
ние о его образе мыслей, вот в чем смысл», – добавил он 
(«Computerworld», 2004). Добавлю, что созрел он немного 
раньше своих сверстников (Наши дети: Подростки, 2004). 
От себя добавлю, что всё это люди благородные, неравно-
душные, с активной жизненной позицией, с обостренным 
чувством справедливости (А. Андреев). «А каждое снятое 
ограничение делает Россию более привлекательной», – до-
бавляет зам. главы представительства Коммерцбанка 
(А. Крашаков).
СИН: прибавить; АНА: подпеть, поддакнуть; вставить свои 
пять копеек.
◊ добавить ложку дегтя к бочке меда см. ЛО ́ЖКА. [Ю. А.]

ДОБАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я ́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ДОБА ́ВИТЬ.

ДОБИВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ДО-
БИ ́ТЬСЯ.

ДОБИРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а ́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ДО-
БРА́ТЬСЯ.

ДОБИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -бью ́сь, -бьётся, ПОВЕЛ -бе ́йся; СОВ; 
НЕСОВ добива́ться.

добиться 1.1 ‘получить в результате усилий’: добиться известно-
сти.
добиться 1.2 ‘вызвать реакцию в результате усилий’: добиться 
ответа.
добиться 1.3, уходящ. ‘установить контакт после многих попы-
ток’: Едва тебя добился.
добиться 2.1 ‘завоевать женщину в результате усилий’: В конце 
концов я ее добился.
добиться 2.2, устар. ‘завладеть территорией, применив силу’: до-
биваться проливов.

добиться 1.1
Добиться <добиваться> признания <известности>; Ничего 
вы этим не добьетесь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добился А2 ‘Упорно и долго делая А3 для до-
стижения своей цели А2, человек А1 достиг А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к та-

ким объектам в роли А2, которые являются символами 

желательного положения дел: Третий – и тоже очень хоро-
ший дом – был у предводителя, добивавшегося Анны на шею 
(А. Ф. Писемский); А между тем сколько из них считают 
себя вправе добиваться чинов, отличий, власти – и добива-
ются! (А. В. Никитенко).
2. Иронические употребления, часто в вопросительных пред-
ложениях, предполагающие уверенность говорящего в том, 
что А1 ничего не добился: Посетителей до ворот проводили 
охранники. – Ну, и чего ты этим добился? – спросил Сунков, 
когда они выехали из элитного академического поселка (Е. Ко-
зырева); Правительство добилось того, что оборот остался 
на крайне ограниченном уровне (Д. Викторов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: добиться неплохих результатов.
 • того, что ПРЕДЛ: (Он) добился того, что через год за-

говорил по-китайски [обычно в форме СОВ].
 • чтобы ПРЕДЛ: добиваться, чтобы свадьба состоялась 

до нового года [чаще в форме НЕСОВ]
 • редк. ИНФ: добиваться увидеть кого-л. <попасть ку-

да-л.> [только в форме НЕСОВ].
А3 • ТВОР: добиться <добиваться> ежедневными трени-

ровками.
 • благодаря РОД: добиться (успеха) благодаря система-

тическим тренировкам.
 • ДЕЕПР: добиваться (переноса экзаменов), ссылаясь 

на болезнь.
 • КАК: Как (этого) добиться?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едва <с трудом> добиться, легко <без 
труда> добиться; тщетно добиваться; добиться своего 
<желаемого>, добиться своей цели <нужного эффекта>; 
добиться многого, добиваться большего, добиваться мак-
симума возможного; добиваться пересмотра дела <отмены 
приговора>; добиться славы <ученых степеней>; добиться 
серьезных успехов <прогресса>; добиваться независимости; 
добиваться переизбрания (на второй срок); добиться близо-
сти <взаимности>; добиться встречи с президентом; Чи-
сто парламентским путем мы не добьемся победы.
 Делай то, чего хочет от тебя твое тело: добивайся славы, 

почестей, богатства, и жизнь твоя будет адом (Л. Н. Тол-
стой). Убрав компьютер или запретив ребенку ходить в ком-
пьютерный клуб, вы скорее всего ничего не добьетесь, потому 
что ваш запрет обязательно будет нарушаться (Ю. Ковале-
ва). Я многого добилась в свои 25 лет, и мне не нужен искус-
ственный рост по служебной лестнице или какие-то блага, 
которых я не заслужила («Даша», 2004). Официальный Ва-
шингтон стремится добиться максимума преимуществ для 
себя («Зарубежное военное обозрение», 2004.07.26).
СИН: достичь (успехов), необиходн. добыть (славу), за-
воевать (признание), необиходн. снискать (известность), 
книжн. стяжать (лавры); домогаться (встречи) [только 
в форме НЕСОВ]; АНА: получить (известность), приобре-
сти (популярность); КОНВ: прийти к кому-л. [Он добился 
признания – К нему пришло признание].
добиться 1.2
Добиваться от детей послушания; добиться от властей ре-
шения о капитальном ремонте дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добился А2 от А3 ‘Приложив большие уси-
лия для того, чтобы человек А3 делал или сделал А2, нужное 
для А1, которое А3 не может или не хочет сделать, человек 
А1 сумел сделать так, что А3 стал делать или сделал А2’.
  Суженные употребления применительно к словесной реак-

ции в роли А2: Он так и не добился от жены ответа.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: добиваться <добиться> согласия.
 • редк. ВОПР: добиваться, зачем это сделал [только 

в форме НЕСОВ].
 • ПРЕДЛ: – Кому вы передали мое письмо? – добивался 

сосед [только в форме НЕСОВ].
А3 • от РОД: добиваться от отца.
КОНСТРУКЦИИ. Часто в отрицательных обобщенно-личных 
предложениях, только в форме СОВ: Слова от него не до-
бьешься [Его трудно вызвать на разговор].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настойчиво добиваться; добиваться чье-
го-л. согласия на что-л.; добиться мелких уступок от кого-л.; 
Удалось добиться (чтобы никто не опаздывал); От него 
трудно добиться признания ошибки.
 Настойчиво добивался он от императора Феодосия I 

Великого указа об уничтожении языческих храмов Египта 
(А. Балабуха). Он старался с первого выстрела поразить 
цель и добивался этого от своих подопечных (А. Магоме-
дов). Но зачем он, битый волк, король табачных махина-
ций, добивался прощения от сестры столько лет, он никак 
не мог понять (Ф. Искандер). Давай я ее позову, а ты ей 
скажешь, – добивалась Нинка (В. Распутин). Но сколько 
ни добивался Артем, Дуняшка не сказала ни одного слова 
в ответ (Г. Марков). Санька проявил тогда нездоровую 
любознательность, добиваясь, почему это дядя Юра […] 
считает, что на полу отдыхать удобнее, чем на диване 
(Ю. Даниэль).
СИН: домогаться (признаний <чьей-л. любви>); АНА: до-
знаться, допытаться; АНТ: уступить, сдаться, капитули-
ровать.
добиться 1.3, уходящ.
Звоню уже час, едва тебя добился; Я уже час тебя добива-
юсь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добился А2 ‘После многих или длительных 
попыток установить контакт с человеком А2 человек А1 сумел 
это сделать’ [часто о попытках связаться по телефону].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (едва) добиться главного редактора.
 Взволнованные люди добивались членов Исполнительного 

Комитета и сообщали впопыхах об эксцессах, столкновениях, 
стрельбе, погроме в той или иной части города (Н. Суханов). 
Разговор затянулся; по-видимому, в этот именно час Иван 
Петрович безуспешно добивался Скутаревского (Л. Леонов). 
7 сентября из редакции с трудом добиваюсь Твардовского 
к дачному телефону (А. Солженицын).
СИН: дозвониться; КОНВ: взять трубку.
добиться 2.1, преим. в форме НЕСОВ.
Добиваться женщин; Многие меня добивались.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добился А2 ‘Приложив большие усилия для 
того, чтобы установить физическую близость с человеком 
А2, человек А1 сумел это сделать’ [обычно о женщине в роли 
А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: (долго) добиваться этой женщины.
 Он добивался женщин, но при этом всячески их унижал 

(С. Довлатов). Мужчины того круга, к которому принадле-
жал Андрей, не добивались женщин, женщины добивались их 
(А. Найман). Честно говоря, не Иратов добивался меня. Ско-
рее я добивалась Иратова (С. Ткачева). Он пришел, когда дом 
был полон немецких солдат, – не тех, с бравым ефрейтором 

во главе, который так добивался Люси, а других или уже 
третьих (А. Фадеев).
СИН: домогаться; АНА: заполучить, отхватить [Вон какого 
мужа отхватила]; КОНВ: отдаться; достаться.
добиться 2.2, преим. в форме НЕСОВ; устар.
Добиваться чужих земель.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добивается А2 ‘Лицо А1 прилагает большие 
усилия, чтобы силой овладеть территорией А2, принадлежа-
щей другому лицу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: добиваться Нарвы.
 Москва добивалась древних русских городов: Киева, Ви-

тебска, Полоцка и других, а Герберштейн уговаривал Василия 
возвратить Смоленск (Н. И. Костомаров).
СИН: захватить, завоевать; АНА: вторгнуться; АНТ: от-
дать, передать, уступить.
◊ добиваться головы человека А2 уходящ. ‘Лицо А1 требует, 
чтобы ему выдали человека А2, имея целью сурово его нака-
зать’: Мятежники добиваются головы французского резиден-
та Турнье и комиссионера в Банг-Муа Дизиера («Московские 
ведомости», 1901); добиться толку от кого-л. см. ТОЛК. 
[Ю. А.]

ДО́БЛЕСТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН -ее; 
высок.
доблестный 1
Доблестный Айвенго; наша доблестная милиция; доблестный 
воин <витязь, рыцарь>; доблестные защитники крепости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, несмотря на риск для собствен-
ной жизни, борется с противником’.
 Доблестные кубанские казаки […] поспешат на по-

мощь Дону (А. Деникин). Даже в весьма сомнительных или 
компрометирующих ситуациях персонажи [средневековой 
литературы] сохраняют традиционные этикетки, типа 
«доблестный», «могучий» и т. п. (А. Гуревич). В тот вечер, 
5 августа 1943 года, Москва салютовала доблестным вои-
нам, освободившим Орел и Белгород («Техника – молодежи», 
1975). Гагарин видел Конго, где совсем недавно был злодейски 
убит доблестный борец за счастье конголезского народа Лу-
мумба («Известия», 1961.04.15). Зачем объяснять свои глупо-
сти, хитрости и неудачи происками доблестных чекистов? 
(С. Довлатов). 
АНА: отважный, бесстрашный, героический, храбрый, сме-
лый, самоотверженный; ДЕР: доблесть.
доблестный 2
Доблестный подвиг <поступок>; доблестные свершения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется, что человек доб-
лестный 1’.
  Ослабленные употребления применительно к поступкам, 

не связанным с риском для жизни: медаль «За доблестный 
труд»; Мне представлялся мой приход к нему не только до-
стойным, но в какой-то степени даже доблестным, посколь-
ку я добровольно решил посвятить его в сложность наших 
отношений с Вераванной (К. Воробьев).
 «В моем роду до сих пор еще не бывало столь доблестных 

деяний […]» воскликнул царь (Ю. Вяземский). И реввоенсо-
вет «товарища Котовского за доблестные подвиги, прояв-
ленные в боях в районе Одесса – Овиднополь, постановил на-
градить орденом „Красного знамени”» (Р. Гуль). Доблестная 
готовность немецкого солдата идти на смерть складывает-
ся из двух моментов (В. Кожевников). Христина […] проник-
ла в немецкое расположение, взорвала конюшню, живою была 
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схвачена и повешена. […] О ее доблестном деле и геройской 
смерти я узнал, как все. Из газет и полковых приказов (Б. Па-
стернак). Самое отвратительное, что они еще возводят охо-
ту в некое нужное, красивое и, само собой, доблестное дело 
(Ю. Олеша).
ДЕР: доблестно. [А. С.]

ДОБРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -беру ́сь, -берётся, ПРОШ -бра́лся, -бра-
ла́сь, брало́сь и -бра́лось, -брали ́сь и -бра ́лись; СОВ; НЕСОВ 
добира́ться.
добраться 1
Добираться до отдаленных поселков по замерзшим рекам; 
Пока добрались до деревни, стемнело; Он плохо помнил, как 
добрался домой; Гусеница добралась до конца травинки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добрался до А2 из А3 способом А4 ‘Прило-
жив существенные усилия и затратив достаточно длительное 
время, существо А1 переместилось из места А3 в место А2 
на транспортном средстве А4 или способом А4’.
  1. Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А1: Автобус наконец добрался 
до конечной.
2. Метонимические употребления применительно к информа-
ционному объекту, который доставляется адресату, в роли А1: 
Письмо добралось до адресата лишь через месяц; По одноко-
лейной пролегавшей вдоль моря железной дороге, которая до-
ставляла неторопливые […] поезда, музыкальные московские 
новости вообще не добирались (А. Эппель).
3. Ослабленные употребления, особенно в контексте слов лег-
ко, без труда, быстро и т. п., а также в вопросительных пред-
ложениях вида Как добраться до рынка?: добраться за пару 
минут; Туда легко <удобно> добираться; Скажите, пожа-
луйста, молодой человек, как удобнее добираться до Росто-
ва-на-Дону, поездом или автобусом? (Л. Улицкая); Занятия 
проходят только в местах, куда легко добраться как на ма-
шине, так и общественным транспортом («Бизнес-журнал», 
2004.08.17).
4. Образные употребления: К этому времени алкоголь добрал-
ся до всех завитков нервной системы и разлил свое безмя-
тежное тепло и покой (Л. Улицкая); Хозяин […] приказыва-
ет выносить товары на случай, если огонь доберется до его 
магазина (А. Рыбаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: добраться до берега <до больницы, до зи-

мовки>.
 • в ВИН: добраться в аэропорт.
 • на ВИН: добраться на вокзал.
 • к ДАТ: добраться к месту катастрофы.
А3 • ОТКУДА: добираться из пригородов <из-за Дона, от са-

мой границы, с другого берега реки>.
А4 • ТВОР: добираться самолетом <морским транспор-

том>.
 • на ПР: добраться на поезде <на катере>.
 • в ПР: добираться в шлюпке.
 • КАК: добираться пешком <ползком, вплавь>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еле <кое-как> добраться, чудом до-
браться, благополучно <без приключений> добраться; (с тру-
дом) добраться до палаты <до кровати, до стула, до окна, 
до выхода>; добраться до финиша (последним); добираться 
вертолетом <автобусом>, добираться на вездеходе <на оле-
нях>, добираться на попутках <на перекладных>, добирать-
ся своим ходом <автостопом>; добираться через пустыню 
<через тайгу>, добираться по воздуху <по суше, морем>; 

добираться по колено в снегу; добираться с пересадками; про-
тиснувшись через толпу, добраться до трибуны <до микро-
фона> [‘оказаться на трибуне <у микрофона>’, см. тж 2.1].
 Из города Николаева уже на настоящем морском судне 

добрались до Батуми, а оттуда вернулись по железной до-
роге в Москву (И. Архипова). Через полтора часа, проторчав 
в пробках, добрались до далекого и непрестижного Домо-
дедовского кладбища (А. Варламов). Я шел напрямик, не по 
аллеям и не по тропинкам, а прямо по траве в дальний угол 
сада, собираясь перелезть через забор и добраться до цели 
самым коротким путем (В. Белоусова). На восьмой этаж он 
добрался в считанные минуты и, тяжело дыша, остановил-
ся перед заветной дверью (С. Таранов). Спотыкаясь о сту-
лья, оступаясь на паркете, стукаясь о фикусы, я добралась 
до двери и вышла (И. Грекова). Эти волоски надежно защи-
щают цветки от муравьев и слизней, пытающихся добрать-
ся до них по стеблю (Н. Замятина).
СИН: разг. дотащиться, разг. доплестись, разг. дотянуть 
(до аэродрома); АНА: дойти; доехать; доползти [По проб-
кам наконец доползли до вокзала]; достичь; попасть; АНТ: 
выбраться.
добраться 2.1
Пожарные добрались до очага возгорания только через час; 
Я до тебя доберусь! [угроза расправы]; Лисица сумела до-
браться до кур.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добрался до А2 ‘Существо А1, преодолев 
много трудностей на своем пути, получило доступ к объекту 
А2, чтобы сделать с А2 то, что А1 хочет’.
  Ослабленные употребления, особенно в контексте слов лег-

ко, без труда и т. п.: До любого узла в комбайне легко добрать-
ся (А. Азольский); Форма радиаторов позволяет без труда 
провести влажную уборку, легко добраться до […] любой 
точки («Строительство», 2003.01.27).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: добраться до конфет <до клада>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добраться до водоносного пласта <до 
золотой жилы>; добраться до казенных денег; добраться 
до архивных материалов <до секретных документов>; до-
браться до самого́ директора; добраться до трибуны <до 
микрофона> [‘получить возможность выступить’, см. тж 1]; 
Кот добрался до сметаны; В мороз птицам трудно добрать-
ся до спрятавшихся под корой жучков.
 Скалы […] представляют такие нагромождения обру-

шившихся сверху глыб, что добраться до коренной породы 
нет ни малейшей возможности (Г. Боч). Сначала там [на кух-
не] что-то зашуршало, потом зазвякало, зачавкало. Похоже, 
Лаврентий добрался до печенки (Д. Донцова). Для доходяги 
нет надежд добраться до мяса, масла, молока или какой-ни-
будь кеты или горбуши (В. Шаламов). Я набрал номер и после 
недолгой путаницы, вызванной наличием в отделе двух Дже-
фов, добрался до того, который был мне нужен (В. Белоусо-
ва). Ее пес познавал жизнь, то есть тыкался в каждую щель 
асфальта и скреб лапами, чтобы добраться до настоящей 
земли (В. Железников). Остров оковывается ледяной броней, 
которую олени не в силах разбить копытами, чтобы до-
браться до ягеля (В. Голованов). 
СИН: дорваться, получить доступ; АНА: подобраться; доко-
паться; найти; получить.
добраться 2.2
Добраться до пятой главы <до третьего тома>; Постепен-
но добрались до горячего <до десерта>; Всякий раз, когда он 
добирался до последней задачи в контрольной работе, звенел 
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звонок с урока; В прошлом сезоне команда наконец добралась 
до третьего места.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добрался до А2 ‘В течение длительного вре-
мени и обычно с трудом делая что-то поочередно и в опреде-
ленном порядке с каждым из объектов, входящих в какую-то 
группу, и имея целью сделать это со всеми объектами, чело-
век А1 получил возможность сделать это с объектом А2, не 
первым в группе’.
  Образные употребления: Уровень доходности добрался 

до отметки 8 процентов годовых; При наводнении вода до-
бирается до второго этажа.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: добраться до эпилога <до финала>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Потихоньку <незаметно> добраться; 
добраться до руководящей должности <до поста проректо-
ра>; добраться до чемпионата мира <до олимпийской сбор-
ной>, добраться до третьего уровня в компьютерной игре; 
добраться до заключительной страницы; начав с популярных 
изданий, добраться до энциклопедий; Он долго мялся, говорил 
о пустяках, но наконец добрался до главного <до существа 
дела>.
 Мост постоянно красят. Пока доберутся до конца, на-

чало уже облупилось (Д. Гранин). Папашка любит залить 
за воротник, начнет со светлого, легкого, потом доберется 
до водки! (Д. Донцова). И тут она наконец добралась в сво-
их размышлениях до того пункта, с которого, казалось бы, 
следовало начать (В. Белоусова). Иван ничего и не пропу-
скал, ему самому было так легче рассказывать, и постепен-
но добрался до того момента, как Понтий Пилат в белой 
мантии с кровавым подбоем вышел на балкон (М. Булгаков). 
Они припомнили мою привычку загибать страницы книг 
[…], что сижу в ванне дольше положенного […], и наконец 
добрались до главного – до того, что я курю (М. Петросян). 
Я, осторожно подкрадываясь, поцеловал Любу в шейку 
ее нежную, после и до губ добрался, до тех невероятных, 
редкостных губ, что манили к себе пуще спелой малины 
(В. Астафьев).
СИН: дойти, достичь; АНА: подобраться.
добраться 3, преим. в форме СОВ.
Добраться до существа дела; Добираться до истины в запу-
танном деле – его любимое занятие.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добрался до А2 ‘Напряженно думая или со-
бирая информацию о сложном объекте или ситуации и посте-
пенно понимая их все лучше, человек А1 в какой-то момент 
начал хорошо понимать неочевидные свойства А2 объекта 
или ситуации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: добраться до самой сути <до истинной сущно-

сти явления>.
 Я в то время во многих его [Пастернака] стихах не могла 

добраться до сути. Однажды Белый пожаловался Ходасеви-
чу, что он с трудом добирается до сути и, когда добирается, 
суть оказывается совсем неинтересной (Н. Берберова). Он 
мучительно и напрасно силился добраться до сути какой-то 
важной мысли, как все пьяные люди, но мысль ускользала, как 
тротуар под ногами (И. Адамацкий). Вот мы и добрались 
до искомой истины (В. Янин). Мне хотелось понять этого 
человека, добраться до причин его поведения, шокировавшего 
добропорядочное общество (Н. Дежнев).
СИН: дойти, докопаться; АНА: понять, постичь, уразуметь. 
[И. Г.]

ДОБРО́, СУЩ; СРЕДН; -а, МН нет.
добро 1.1
Сколько же добра он мне сделал! Спешите творить добро! 
Не забуду вашего добра; К детям надо подходить с добром; 
Найди в своей душе хоть крупицу добра!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хорошие поступки, которые человек А1 совер-
шает, потому что хочет, чтобы другим людям было хорошо, 
а также само хорошее отношение человека к другим людям, 
проявляющееся в его поступках’.
  1. Расширенные употребления в составе некоторых выра-

жений применительно к чему-то хорошему: добром поми-
нать, желать <хотеть> кому-л. добра, добром не кончить-
ся; Добра не жди.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: твое добро [обычно в сочетаниях помнить 

<забыть> чье-л. добро].
 И вырос ты и не забыл добра моего (В. М. Гаршин). «Чего 

ты разошелся, как холодный самовар. К тебе человек с доб-
ром пришел»… «Знаем мы это добро», – проворчал Шурик 
(Ю. Азаров). Бабушка Параскева (или баба Паша, как ее на-
зывают) помнит, как отец с детства учил их всегда делать 
только добро – всем, любому человеку (Е. Кучеренко). Г. Ф. 
принадлежал к числу тех снисходительных эгоистов, кото-
рых добро интересует не как потребность, а как их лич-
ное достижение (Л. Гинзбург). «Медвежья услуга» – когда 
хотят сделать добро, но делают его неловко и все портят 
(А. Слаповский).
СИН: хорошее; АНА: благо; доброта; благодеяние; польза; 
АНТ: зло, плохое, необиходн. дурное, устар. худо; вред.
добро 1.2
Размышления о добре и зле; стремление к добру и правде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То хорошее, что есть в мире и в жизни людей’.
  1. Часто пишется с прописной буквы в контексте этических 

или теологических рассуждений: служить Добру и Истине; 
И немного нужно здравого смысла, чтоб, чувствуя все зло 
в человеке, заключить к Добру, независимому от человека, 
и небольшое нужно усилие доброй воли, чтоб обратиться 
к этому Добру и дать ему место в себе (В. С. Соловьев). 
2. Добро обычно противопоставляется злу как хорошее на-
чало дурному; К добру и злу постыдно равнодушны, / В на-
чале поприща мы вянем без борьбы (М. Ю. Лермонтов); Что 
бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как 
бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? (М. Бул-
гаков). 
3. Образные употребления: ростки добра в душе человека; 
Не от кого им услышать того доброго благодатного слова 
любви, что из уст матери струей благотворной падает в са-
мые основы души ребенка и там семенами добра и правды 
рассыпается (П. И. Мельников-Печерский); Помянем тех, 
кто в наши молодые души семя добра заронил!.. (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин); Леву друзья любят за то, что он сеет доб-
ро, не задумываясь, снимет ли что-нибудь с посеянной нивы 
(В. Санин).
 Никакое конкретное, частное определение морального по-

ступка из общей формулы добра получить невозможно. Такой 
формулы просто не существует (М. Мамардашвили). Но ли-
ния, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого 
человека. И кто уничтожит кусок своего сердца? (А. Солже-
ницын). Не скрываем ли мы под иронией тоску по простому 
и ясному миру, тоску по детской вере в сказку, в добро, всегда 
побеждающее зло? (П. Вайль, А. Генис). Кающийся грешник 
хотя бы на словах разделяет добро и зло (С. Довлатов). Лег-
ко предположить, что с такими острыми чувствами добра 
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и справедливости Бакунину было нелегко входить самостоя-
тельно в мир («Наука и жизнь», 2009).
СИН: хорошее, благо; АНА: нов. позитив; АНТ: зло, плохое; 
ДЕР: положительный, позитивный.
добро 2, уходящ. или обиходн.
Для кого ты копишь все это добро, куда тебе столько?; Она 
раздала все нажитое добро бедным и ушла в монастырь; 
Стали они жить-поживать, добра наживать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность достаточно ценного имущества, 
которое человек А1 постепенно приобретает в течение како-
го-то времени’.
  1. Расширенные употребления по отношению к любым 

предметам: Я там купила салфетки, стиральный порошок – 
отнеси все это добро в шкаф; Меню тоже было выдержа-
но в русском стиле: салат «Ясная поляна», рыбный меланж 
«Передвижники», […]. Пока большая компания поглощала 
все это добро, Александр Яковлевич перебрасывался реплика-
ми с Буревятниковым (В. Аксенов).
2. Иронические пренебрежительные употребления (обычно 
в сочетании со словами такой, этот): Где она и где он? Нет, 
хорошо, что она с ним развелась. Очень правильно. Такого 
добра даром не надо (М. Трауб); – Настоящий в смысле со-
стоятельный, – догадался я. Лида слегка покосилась в мою 
сторону: – Ну, типа того… А этого добра в дырявых нос-
ках мы насмотрелись (О. Зайончковский); Теперь у нас толь-
ко наша народная музыка либо эстрада – зато этого добра 
сколько угодно, по всем программам (Е. Чижов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мое добро.
 • РОД: добро всей семьи.
 • КАКОЕ: хозяйское добро.
 Поговаривали, что на чердаке у Марии Семеновны спря-

таны сундуки с добром ее бывшей барыни (В. Арро). Увела 
у меня мужа, получила кучу добра, а хоронить Сергея мне 
пришлось! (Д. Донцова). – Абрахам, Абрахам! Зачем ты ко-
пил годами добро? Зачем дрожал над каждым динаром? 
(И. Бояшов). Сослали командовать периферийным военным 
округом легендарного Жукова. Официальная версия: наказан 
за то, что слишком много добра вывез из Германии («Наука 
и жизнь», 2008). 
СИН: устар. добришко [Там спрятано и все остальное до-
бришко его (И. Бунин)]; АНА: имущество, собственность; 
ценности; барахло; хозяйство; пожитки.
добро 3
Получить добро на публикацию материала; Таможня дает 
добро.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Разрешение лица А1 на совершение действия 
А2, как бы выраженное репликой А1 со значением согласия: 
«Добро!»’ [обычно со словами дать и получить].
  Часто используется в кавычках: Иванько для нас очень 

много делает. Вот сейчас через него мы пробили Булгакова. 
Другие ни в какую не соглашались, а он дал «добро» (В. Вой-
нович); Факт настолько поразил меня […], что я прервал 
командировку, вернулся в редакцию и получил «добро» на ис-
следование проблемы (В. Аграновский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: «добро» начальства.
 • ПРИТЯЖ: (Необходимо) ваше «добро».
 • КАКОЕ: высочайшее «добро».
А2 • на ВИН: «добро» на строительство.
 • редк. ИНФ: «добро» начинать стройку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Официальное <окончательное, предвари-
тельное> «добро».

 Я тогда прибыл в Чечню, получив от Степашина добро 
на поездку в Грозный («Совершенно секретно», 2003.04.08). 
Если экологи дадут компании добро, она сможет произво-
дить из вторсырья 6 т пластиковых изделий в сутки («Де-
ловой квартал» (Екатеринбург), 2003.02.10). Министры фи-
нансов ЕС дали официальное добро на введение в 11 странах 
еврозоны […] специального налога на финансовые транзак-
ции («Эксперт», 2013). Твоя операция начинается с того 
мгновения, когда ты переступаешь порог 9-го этажа. Впро-
чем, попасть сюда нелегко. А тем более получить «добро» 
на операцию  («Наука и жизнь», 2009). – Ну как, получила 
папино «добро» со мной работать? (А. Берсенева). Проведя 
летучее совещание, семейный совет […] утвердил предложе-
ние генерального штаба поездки, и, получив окончательное 
«добро», Юзеф с Маргаритой пошли вниз на встречу с ковро-
вым фабрикантом (В. Рецептер).
СИН: согласие, санкция; АНА: разг. отмашка; разрешение; 
благословение; зеленая улица; нов. ок [Ждем ок от шефа]; 
АНТ: запрет, вето; отбой.
◊ (что-л.) не к добру ‘Что-л. предвещает неблагоприятное раз-
витие ситуации’: «И зеркало у нее разбитое висит, – добави-
ла тетя Рая. – Не к добру это» (М. Трауб); добром просить 
‘просить, апеллируя к добрым чувствам, не заставляя и не 
угрожая’; От добра добра не ищут ‘Если у человека уже есть 
что-то хорошее, лучше не пытаться это заменить на что-то 
другое’ (пословица); Нет худа без добра ‘В любой неблаго-
приятной ситуации есть положительные стороны’. [И. Л.]

ДОБРОВО́ЛЕЦ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -льца.
доброволец 1
Русские добровольцы в Сербии; В 18 лет дед ушел доброволь-
цем на фронт; Ты записался добровольцем? [фраза с плаката 
времен Великой Отечественной войны].
ЗНАЧЕНИЕ. Доброволец А2 ‘Человек, который сражается 
в составе большой вооруженной группе А2 по собственному 
желанию, не будучи обязанным это делать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • редк. РОД: доброволец Красной армии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отряд добровольцев; пойти доброволь-
цем; вызваться добровольцем [см. тж 2]; вербовать <наби-
рать, призывать, мобилизовать> добровольцев.
 Мой воспитанник пошел добровольцем к генералу Корни-

лову (В. Гроссман). В помощь Дону я развернул уже самый 
крепкий корпус добровольцев (А. Деникин). Виктор Сергее-
вич, а почему вы пошли добровольцем? (В. Розов). Формиро-
вались особые студенческие батальоны – из добровольцев, 
конечно (Л. Кабо).
АНА: наемник, боевик; АНТ: военнообязанный, призывник; 
рекрут; ДЕР: добровольческий. 
доброволец 2
Нужны пятьдесят добровольцев для социологического иссле-
дования; Здесь работают в основном добровольцы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который занимается полезной для об-
щества деятельностью по собственному желанию и, возмож-
но, не получая за это денег’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Испытуемые-добровольцы, спасатели-
добровольцы; вызваться добровольцем [см. тж 1]; набирать 
<приглашать> добровольцев; искать добровольцев для рабо-
ты в детдоме <на уборку улиц>; Есть добровольцы вагоны 
разгружать?
 В наблюдениях же над людьми (добровольцами) воздей-

ствие радиошума на эффективность умственного труда 
превышало негативное действие уличного шума в 8–10 раз 
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(«Химия и жизнь», 1985). Есть добровольцы на работу в го-
род? Физически крепкие? (С. Самсонов). Добровольцы дежу-
рят на улицах микрорайона, контролируют поведение под-
ростков («Человек и закон», 1978).
СИН: Волонтер, желающий; АНА: стажер. [А. С.]

ДОБРОВО́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна. 
добровольный 1
Добровольное признание вины; добровольная жертва Хри-
ста; Субботник – дело добровольное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором человек участвует без прину-
ждения’.
  1. Метонимические употребления применительно к указа-

нию на привлечение человека к деятельности: добровольное 
задание; Над ним так же издеваются, как когда составляли 
добровольный список на выходной (А. Солженицын).
2. Метонимические употребления в составе сочетаний в доб-
ровольном порядке, на добровольной основе, на добровольных 
началах.
 «Поход добровольный, – добавил он, – только для него 

надо иметь крепкие нервы и крепкие ноги» (Ф. Искандер). 
Многие уже и сами понимали необходимость добровольно-
го изгнания, если не хочешь насильственного (Л. Чуковская). 
Из Средней Азии вернулся после долгого и добровольного от-
сутствия Константин Симонов (М. Козаков). Брак основы-
вается на добровольном согласии женщины и мужчины («Че-
ловек и закон», 1979). Мужик без руки и ноги […], агитируя 
плачущих баб на добровольные займы, ломал голову над тем, 
как бы все же баб-то сохранить (В. Астафьев). Сами пони-
маете:«Колхоз – дело добровольное: хочешь – вступай, не хо-
чешь – расстреляем» (К. Серафимов).
СИН: ≈ по доброй воле; АНА: вольный, свободный; уходящ. 
охотный [охотное согласие]; своевольный; АНТ: вынужден-
ный, принужденный, подневольный; ДЕР: добровольность; 
добровольно-принудительный; добровольно.
добровольный 2, КР нет.
Добровольный помощник; добровольная дружина; Доброволь-
ное общество содействия армии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который выполняет какую-то работу не 
по обязанности и не за вознаграждение’.
 От Лины мы вышли втроем – я, Саша, и наш приятель – 

добровольный сотрудник журнала «Евреи в СССР», приез-
жавший в Москву из Владимира (Н. Воронель). Серию уроков, 
полученных Катей Батистовой от ее добровольного репети-
тора, лучше представить в виде «комикса», что ли, или «кли-
па», укороченного и ускоренного (Г. Полонский). Да, рвение 
у добровольных карателей было большое, но вот умения еще 
не хватало (В. Аксенов). Удивляюсь до сих пор, как это Моря, 
моя добровольная нянька, не успела начать мое половое об-
разование (Г. Бурков). Не знаю, есть ли такие добровольные 
дружины сейчас, думаю, есть: в маленьком городе невыгодно 
держать платную пожарную команду (А. Рыбаков). Претво-
рить в жизнь эту программу – задача […] органов внутрен-
них дел, товарищеских судов, добровольных народных дру-
жин и так далее («Человек и закон», 1979). 
СИН: волонтерский; АНА: на общественных началах, обще-
ственный; добровольческий; любительский (театр); ДЕР: 
доброволец; доброхот. [И. Л.]

ДОБРОДЕ́ТЕЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и. 
добродетель 1.1, уходящ. или книжн., МН нет.
Незапятнанная добродетель; слишком печься о своей добро-
детели; Он не верил в ее добродетель.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нравственная чистота человека А1, рассматри-
ваемая как его нематериальное достояние, часто в рамках ре-
лигиозного или традиционного мировоззрения’.
  Суженные употребления применительно к отсутствию не-

законных сексуальных контактов у женщин (невинность у не-
замужних, верность у замужних): Я похож на старую гетеру, 
что плачет о потерянной добродетели (В. Гроссман); Доб-
родетель ее подвергается частым нападениям по причине 
миловидной наружности (Вен. Ерофеев). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: добродетель жены.
 • ПРИТЯЖ: твоя добродетель.
 • КАКАЯ: женская добродетель.
 Ты был всегда мало уверен в добродетели женщин; но Эми-

лия не такова: она добродетельна (Н. П. Брусилов). Человек 
не имеет права замыкаться в себе, жить лишь для себя и ду-
мать о спасении души. Подобная добродетель лжива и фаль-
шива (А. Латынина). Но между Богом и нами часто сто-
ит ложная добродетель и стоит удивительная чуждость 
по отношению к Богу (Митрополит Антоний (Блум)). Восток 
[…] слишком много страдал от недостаточной добродетели 
монархов (И. Ильин).
СИН: добродетельность; АНА: благонравие, целомудрие, не-
порочность, чистота; честь; ДЕР: добродетельный.
добродетель 1.2, МН нет; книжн. 
Торжество добродетели; Добродетель гибнет; Добродетель 
торжествует, а порок наказан.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Добродетель, мыслимая как абстрактная идея 
или аллегорическое существо’.
 Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под 

златою одеждою пышных слов сокрыть железное сердце; 
тщетно говорит нам о милосердии, сострадании, добро-
детели! (Н. М. Карамзин). Отношения с хорошим и плохим, 
с пороками и добродетелью у художника чрезвычайно не-
простые (Ю. Олеша). Вот уж именно: «В наш жирный век 
добродетель должна просить прощения у порока за то, что 
она существует» (Ю. Домбровский). Посчастливилось нам 
дожить до такого времени, когда добродетель хоть и не 
торжествует, но и не всегда травится псами. Добродетель 
битая, хилая, теперь допущена войти в своем рубище, си-
деть в уголке (А. Солженицын). 
АНА: правда; добро; АНТ: порок.
добродетель 2
Главная добродетель снайпера – терпение; Бедность не по-
рок, но и пьянство не добродетель; Тебе только кажется, 
что он весь состоит из добродетелей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойство А2 человека А1, которое c точки зре-
ния системы ценностей А3 или группы людей А3 является 
очень важным положительным качеством’.
  Для многих этических систем набор основных добродете-

лей – важнейшая составляющая. Например, помощь нищим, 
которая традиционно рассматривалась в католицизме как 
одна из добродетелей, протестантизмом не одобрялась. Ти-
пичные протестантские добродетели – трудолюбие, умерен-
ность, бережливость, умение создать материальный достаток. 
Учение Конфуция строится на пяти основных добродетелях, 
из которых главная – «жэнь» (человечность), а остальные – 
«йи» (справедливость), «ли» (идеальное поведение), «жи» 
(мудрость) и «хсинь» (верность). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: добродетели жениха.
 • ПРИТЯЖ: твои добродетели.
А2 • уходящ. РОД: добродетель смирения.
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А3 • РОД: (главные) добродетели самураев.
 • КАКАЯ: (главная) христианская добродетель.
 Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, 

а любят не за их добродетели! (Ю. Трифонов). Помните три 
знаменитые японские добродетели? Ничего не вижу, ничего 
не слышу, ни о чем не рассказываю – вот так себя и вели су-
дьи (Ю. Домбровский). Одни и те же люди выказывают рав-
ную способность к злодеянию и добродетели (С. Довлатов). 
Несколько дней сочинял французские стихи в духе старинной 
оды, где воспевались добродетели мадам Горфинкель, особ-
ливо ее щедрость, ибо дед всегда возвращался от ученицы 
с кульком гостинцев (Д. Самойлов). В первых работах вели-
чайшими добродетелями режиссера мне казались фантазия, 
упорство в выполнении своего замысла (Г. Козинцев). Его 
темпераменту была совершенно чужда добродетель долго-
терпения и кротости (К. Чуковский).
СИН: достоинство, плюс; АНА: преимущество; АНТ: порок. 
[И. Л.]

ДОБРОДУ́ШНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -шен, -шна, СРАВН 
-ее.
добродушный 1
Добродушная толстая повариха; Я к нему неплохо отношусь: 
он человек не слишком умный, но добродушный и без амби-
ций.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не сердится из-за мелочей, 
не склонен обижать других людей и обижаться на них, что 
проявляется в манере его поведения, часто в том, что он улы-
бается и шутит’.
  1. Расширенные употребления применительно к живот-

ным: Вот прочел я однажды в специальной литературе, что 
горилла – смиренное, добродушное животное и ее обожают 
жители Конго (Ю. Домбровский). В Орловской губернии […] 
водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка сво-
им порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и соба-
ку (И. С. Тургенев); Я не знаю, как называется эта порода, 
но такие собаки мне нравятся, у них большие уши, веселый 
нос и добродушный характер (Г. Бурков).
2. Расширенные употребления применительно к добрым, доб-
росердечным людям: устар. Родственницы ее, добродушные 
княжны, живущие в М***, определили ей малую сумму, ко-
торая подкрепляет нужды их (Истинное приключение благо-
родной россиянки); устар. Вы так же добродушны с людьми, 
ищущими правды, каковы были на поле брани с военными то-
варищами (Ф. В. Булгарин); устар. Добродушный народ обли-
вался слезами, видя их в глазах царицы (Н. М. Карамзин). 
3. Метонимические употребления со словами характер, нрав, 
настроение: Маме она сразу понравилась своим веселым 
и добродушным характером (Б. Минаев); Он был в ровном, 
спокойном и добродушном настроении (Н. Берберова).
 Полные люди всегда кажутся нам добродушными. Марга-

рита Владимировна также выглядит мягкой и кроткой ба-
бушкой (В. Розов). Но его никто не боится. Ибо дядька доб-
родушен, щедр и отходчив (Д. Самойлов). Этот толстячок 
[…] был весь какой-то совершенно свой, мягкий, округлый, 
добродушный, в мешковатом костюме, в туфлях на босу ногу 
(Ю. Домбровский). Такой уж он был добродушный, обидеть 
его было невозможно (Ф. Искандер). Вообще в тот день 
он был как-то особенно словоохотлив, добродушен и весел 
(К. Чуковский). Добродушная фельдшерица Прасковья Федо-
ровна навестила поэта во время грозы, встревожилась, видя, 
что он плачет, закрыла штору, чтобы молнии не пугали боль-
ного (М. Булгаков). 

СИН: благодушный, незлобивый, добрый; АНА: мягкий; снис-
ходительный; мягкосердечный, добросердечный; дружелюб-
ный; АНТ: злобный; сердитый; ДЕР: добродушие.
добродушный 2.1
Добродушная усмешка, простое добродушное лицо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у добродушных людей’. 
 И тогда в груди моей родилось отчаяние – […] холод-

ное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и доб-
родушной улыбкой (М. Ю. Лермонтов). Добродушное лицо 
было потно и одутловато, за плечами висела на ремнях 
объемистая котомка (В. Вересаев). Но выражение всех 
глаз было добродушным, хотя и чуть-чуть беспокойным 
(Ю. Мамлеев). И уже совсем другим, добродушным то-
ном спросил: «Ну, рассказывайте, что с вами произошло?» 
(М. Сергеев). «Слюней, милый, у тебя не хватит пле-
ваться», – сказал сверху добродушный старческий голос 
(Ю. Домбровский).
СИН: добрый, дружелюбный, доброжелательный; АНТ: сер-
дитый; злой, злобный; ДЕР: добродушие [Вас не должно об-
манывать добродушие его улыбки]; добродушно. 
добродушный 2.2
Добродушные шуточки; добродушный подзатыльник; добро-
душная брань.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий отрицательную оценку, но не 
предназначенный для того, чтобы сильно обидеть’ [о насмеш-
ках или критике]. 
 Если из этого правила имеются исключения, то они со-

ставляют предмет хотя добродушных, но всегда общих 
насмешек (М. Е. Салтыков-Щедрин). Так же разноречиво 
определяется и отношение сатиры к юмору: одни их резко 
разделяют, […] другие же видят в юморе лишь смягченную, 
так сказать «добродушную» разновидность сатиры (М. Бах-
тин). «Впрочем, в системе здравоохранения этих названий 
тысяч десять… – Или сто», – сказал я с добродушным ехид-
ством. (А. Вайнер). Решительно все, что написано о Ман-
дельштаме у нас и за границей (разумеется, кроме произве-
дений самой Надежды Яковлевны), она объявляет брехней. 
Зловредной или добродушной (Л. Чуковская). «Ну что сто-
ишь? Иди!» – сказал он с добродушной грубостью (Ю. Дом-
бровский). Смех штабс-капитана скорее можно было бы 
назвать сдержанным ядовитым смешком, я бы даже ска-
зал – ироническим хехеканьем, в котором добродушный юмор 
смешивался с сарказмом (В. Катаев).
АНА: безобидный; АНТ: едкий, убийственный, злой; ДЕР: 
добродушно. [И. Л.]

ДОБРОЖЕЛА́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, 
СРАВН -ее.
доброжелательный 1
Доброжелательный слушатель; доброжелательный по от-
ношению ко всем конкурсантам; доброжелательное отноше-
ние к коллегам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, доброжелательный к А2 ‘Такой человек А1, 
который желает другим А2 людям хорошего, замечает в дру-
гих людях в первую очередь хорошее и которому приятно ви-
деть в других людях хорошее’.
  1. Метонимические употребления применительно к самому 

отношению к людям или отношениям между людьми в роли 
А1: Обстановка в детском доме резко изменилась: отноше-
ние к воспитанникам стало лучше, доброжелательнее и ми-
лосерднее (В. Доценко); Он никогда не выступал на совеща-
ниях, в лаборатории у него установились со всеми ровные, 
доброжелательные отношения (Д. Гранин). 
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2. Ослабленные употребления применительно к положитель-
ному отношению к объекту или явлению: Я должен заме-
тить, что эти мысли не прививались донскому офицерству, 
и отношение его к Добровольческой армии и ко мне остава-
лось доброжелательным (А. Деникин); Предлагается, чтобы 
российское правительство […] создавало у общественности 
доброжелательное отношение к появлению китайской рабо-
чей силы на российском рынке («Проблемы Дальнего Восто-
ка», 2002.12.30).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • к ДАТ: доброжелательный ко всем.
  Не знаю, кто именно, но явно не самый доброжелатель-

ный по отношению ко мне человек, сказал Солу Юроку, что 
пою я хорошо, но стала толстой (И. Архипова). Ксению Фе-
доровну любят друзья, уважают сослуживцы, ценят соседи 
по квартире и по павлиновской даче, потому что она добро-
желательна, уступчива, готова прийти на помощь и принять 
участие (Ю. Трифонов). Царь Алексей Михайлович, полный, 
румяный, с добрыми глазами, вспыльчивый, но отходчивый, 
доброжелательный к людям, – самая симпатичная фигура 
в длинной череде московских государей («Наука и жизнь», 
2009). После стакана водки он сделался снисходительно доб-
рожелателен, в меру насмешлив, скептичен, рассеян и сильно 
не нравился Новикову (В. Гроссман). 
СИН: благосклонный, благожелательный; АНА: снисходи-
тельный; дружелюбный; АНТ: недоброжелательный; ДЕР: 
доброжелательность; доброжелатель.
доброжелательный 2
Доброжелательные интонации; доброжелательный отзыв; 
доброжелательная атмосфера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется доброжелатель-
ное отношение к А2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доброжелательная улыбка, доброжела-
тельный взгляд, доброжелательный тон; доброжелательный 
кивок; доброжелательная атмосфера <обстановка>; добро-
желательная критика <рецензия, статья>, доброжелатель-
ное обсуждение, доброжелательные вопросы; доброжела-
тельное внимание, доброжелательная снисходительность. 
 По губам скользнула доброжелательная улыбка, сразу же 

превратившая его из гвардейского офицера в своего брата – 
сотрудника юмористических журналов (В. Катаев). И еще он 
думает, […] переводя с одного лица на другое умудренный, 
доброжелательный взгляд: никого и ни в чьи руки Клавдия 
Васильевна все равно не отдаст (Л. Кабо). Выполнение ра-
боты было бы невозможно без советов и доброжелательной 
критики со стороны профессора кафедры минералогии МГУ 
Э. М. Спиридонова (А. Антонов). Малый решил продолжить 
конструктивную беседу в дружеской и доброжелательной 
обстановке (А. Волос). Характеристики его, как правило, 
доброжелательны. Например, вы спрашиваете его, кто та-
кой Иванов. «Иванов? – переспросит он. – Очень талантли-
вый человек» (В. Войнович). Даже когда Мария Федоровна 
отсутствовала, пришедшие прогуляться в ее парк чувство-
вали себя окруженными ее доброжелательным вниманием 
(«Наука и жизнь», 2009). 
СИН: благосклонный, благожелательный; АНА: снисходи-
тельный; дружелюбный, дружественный; сочувственный 
(отзыв); АНТ: недоброжелательный; ДЕР: доброжелатель-
ность; доброжелательно. [И. Л.]

ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ка ́чествен 
и -ка ́чественен, -венна, СРАВН -ее, кроме 2.

доброкачественный 1, необиходн.
Доброкачественные продукты <материалы>; Еда там 
не всегда вкусная, но весьма <вполне> доброкачественная.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, качество которого не ниже нормы’ [обыч-
но о еде и напитках].
 В мирное время у нас в полку строго следили за тем, чтобы 

солдатская пища была доброкачественна и вкусна (В. Трубец-
кой). Если еще в конце тридцатых годов некоторые западные 
политики называли наше государство «колоссом на глиняных 
ногах», то вскоре они убедились, что ноги у «колосса» вполне 
доброкачественные (И. Эренбург). Внешнее сходство перево-
да с подлинником вовсе не служит свидетельством, что это 
перевод доброкачественный (К. Чуковский). Готовят вкусно, 
из вполне доброкачественных продуктов («Химия и Жизнь», 
1988–1992). И раньше у нас пили не очень доброкачественные 
водку, портвейн и пиво, а теперь им на смену пришло просто 
отравленное пойло («Огонек», 1991, № 1 (3311)).
СИН: нормальный, качественный, добротный, АНА: высоко-
качественный; сносный; АНТ: некачественный; ДЕР: добро-
качественность; доброкачественно.
доброкачественный 2, мед.
Доброкачественное новообразование; доброкачественный 
полип; доброкачественное позиционное головокружение; Опу-
холь, к счастью, оказалась доброкачественной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не раковый’.
 Маме сделали операцию – думали, что рак груди, а оказа-

лась доброкачественная опухоль (В. Катанян). Термография 
позволяет даже отличать злокачественные опухоли молоч-
ной железы от доброкачественных («Химия и жизнь», 1970). 
Примерно у 50 процентов мужчин после 50 лет может 
развиться доброкачественное новообразование – аденома 
(В. Шахиджанян).
АНТ: злокачественный, раковый; ДЕР: доброкачествен-
ность. [А. С.]

ДОБРОСО́ВЕСТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, ое, КР -тен, -тна, 
СРАВН -ее.
добросовестный 1.1
Он работник добросовестный, но безынициативный; Нам по-
везло с домработницей: честная, чистоплотная, очень доб-
росовестная.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который всегда старается выполнять 
свою работу правильно и тщательно’.
 Как со всяким другим делом, отец и с этим быстро освоил-

ся, все же опытный складской работник, внимательный, акку-
ратный, добросовестный (А. Рыбаков). Не добившись толку 
в комиссии, добросовестный Василий Степанович решил по-
бывать в филиале ее, помещавшемся в Ваганьковском переулке 
(М. Булгаков). Он считает себя «добросовестным секретарем 
того времени, а поэтому не хочет присочинять и приукраши-
вать (А. Гулина). У нее уже появились пролежни, несмотря 
на ежедневные протирания. Сестры – внимательные, добро-
совестные. Нянечек попросту не хватает (И. Грекова). Добро-
совестных компиляторов еще можно терпеть, но демагогии 
нет места в науке (В. Аксенов). Он / добросовестный служ-
бист – не вор, / не волокитчик (В. Маяковский). 
СИН: старательный, прилежный; АНА: ответственный; 
АНТ: недобросовестный, халатный, халтурный; ДЕР: добро-
совестность.
добросовестный 1.2
Очень добросовестная корректорская работа; добросовест-
ное следование инструкциям; недостаточно добросовестное 
выполнение отделочных работ.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при выполнении которого человек ста-
рался все сделать правильно и тщательно, и поэтому соответ-
ствующий стандарту’ [о работе и ее результатах]. 
 В наш век блестящих скороспелок, / Промышленных 

и всяких сделок, / Как добросовестен твой труд! (П. А. Вя-
земский). При нынешней численности прокуратуры добросо-
вестное выполнение этого объема работы просто невозмож-
но («Отечественные записки», 2003). Штопка только тогда 
эффективна, когда она добросовестна (А. Солженицын). 
АНА: тщательный, скрупулезный; АНТ: недобросовестный; 
ДЕР: добросовестность.
добросовестный 2.1, необиходн. или юр.
Добросовестный заемщик; добросовестные конкуренты; Суд 
оставил квартиру новому хозяину как добросовестному при-
обретателю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, действуя в социальной роли 
А1, руководствуется не желанием обмануть других людей и за 
счет этого получить какую-либо выгоду или преимущество 
для себя, а правилами’.
 Эти долги, как правило, ложатся на плечи добросовест-

ных плательщиков: ведь ТСЖ и управляющие организации 
вынуждены компенсировать неоплату за счет платежей 
добросовестных граждан за жилищные услуги («Эксперт», 
2015). Ответственность за свою деятельность они [риэл-
торы] будут нести минимальную, что скажется как на по-
требителе, так и на добросовестных конкурентах («Дело» 
(Самара), 2002.03.19). Права добросовестного приобретате-
ля ущемлять нельзя («Мир & Дом. City», 2004.04.15).  Своим 
постановлением Конституционный суд до известной степе-
ни придал стабильность совершению сделок в области недви-
жимости и защитил добросовестного покупателя («Совер-
шенно секретно», 2003.02.06). 
АНА: честный, благонамеренный; АНТ: злостный, злонаме-
ренный, недобросовестный; ДЕР: добросовестность. 
добросовестный 2.2, необиходн. или юр.
Мы не подозреваем вас в сознательном обмане, речь только 
о добросовестном заблуждении, о научной ошибке; Со сто-
роны истца имело место добросовестное приобретение 
транспортного средства: он не знал о том, что продавец 
не имел права им распоряжаться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который человек делает не потому, что 
хочет обмануть других людей и за счет этого получить какую-
либо выгоду или преимущество для себя’.
 Конституционный Суд Российской Федерации встал 

на защиту добросовестного приобретения имущества  («Ар-
битражный и гражданский процессы», 2003.07.21).  При чест-
ной добросовестной конкуренции качество услуг и продукции, 
конечно же, будет выше («Бизнес-журнал», 2004.01.30). Ре-
зультаты добросовестной конкуренции служат интересам 
общества, она ставит его членов в равные условия, предо-
ставляет им право выбора («Журнал Московской патриар-
хии», 2004.03.29). Речь идет о различии между добросовест-
ным заблуждением и сознательной ложью (И. Савельева, А. 
Полетаев). Все это недоразумение объясняется не полицей-
ской интригой, а гораздо проще: отчасти сплетней, отча-
сти случайным совпадением, отчасти, быть может, добро-
совестными ошибками (Б. Савинков (В. Ропшин)). 
СИН: честный, неумышленный; АНТ: недобросовестный, 
злостный, умышленный; ДЕР: добросовестность. [И. Л.]

ДОБРОТА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН нет. 
Что важнее – ум или доброта?; Из-за вашей доброты класс 
совсем разболтался; Ее доброту я запомнил на всю жизнь. 

ЗНАЧЕНИЕ. От добрый 1. 
  Коннотации – тепло, свет: Бабушка не подозревает обмана 

ни в чем и ни в ком, кроме купцов, и любовь ее, снисхожде-
ние, доброта покоятся на теплом доверии к добру и людям 
(И. А. Гончаров); Он слушал ее и смотрел на нее. От нее шел 
милый свет доброты, женственности (В. Гроссман); «Гос-
поди, все ж люди!» – всегда приговаривала сестра-хозяйка, 
отдавая ключ и лучась добротою (А. Слаповский); Была она 
светла и добра какой-то невинной, почти детской добротой 
(А. Мишарин).
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: доброта человека.
 • ПРИТЯЖ: твоя доброта.
 • КАКАЯ: женская доброта.
А2 • к ДАТ: (ее) доброта к старикам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безграничная <безмерная, щедрая> доб-
рота; нерассуждающая доброта; природная <искренняя> 
доброта; доброта души <сердца>; по доброте душевной 
<своей>; ценить в людях доброту; любить за доброту; бла-
годарить за доброту; не забыть чьей-л. доброты; пользо-
ваться <злоупотреблять> чьей-л. добротой. 
 Ее бессмысленной и вредной доброты / На память мне 

пришли немногие черты (Н. А. Некрасов). Во время войны он 
привел в дом беспризорника. Они с бабушкой его накормили, 
отмыли и одели. А он на другой день вернулся с друганами 
и обокрал дом. Доброту он воспринял как слабость (В. Тока-
рева). Может быть, она его знакомая… или даже соседка, 
что вероятней, – заходила иногда по бабьей своей беспричин-
ной доброте, проведывала (А. Волос). Первое, что бросалось 
в глаза при знакомстве с Ляпуновым, это неисчерпаемая доб-
рота (Д. Гранин). Не Руську одного, но все поколение русь-
кино приучили считать «жалость» чувством унизительным, 
«доброту» – смешным, «совесть» – выражением поповским 
(А. Солженицын). «Он добрый, это же видно… – Толку от его 
доброты, – сказал Казарин. – Добрых людей ненавижу, злые 
хоть не врут» (Д. Быков). 
СИН: добро [Не забуду вашего добра]; АНА: великодушие; 
добросердечие, мягкосердечие; отзывчивость, сердоболь-
ность; щедрость; АНТ: жестокость. [И. Л.]

ДО́БРЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР добр, добра ́, до ́бро, добры ́ 
и до́бры, СРАВН добре ́е.

добрый 1.1 ‘хорошо относящийся к людям’: Мачеха всегда была 
к ней добра.
добрый 1.2 ‘выражающий доброту’: добрая улыбка.
добрый 1.3 ‘свойственный доброму человеку’: совершить добрый 
поступок.
добрый 1.4, уходящ. ‘находящийся в хороших отношениях’: дав-
ний и добрый приятель.
добрый 2.1 ‘направленный на хорошую цель’: добрые намерения.
добрый 2.2 ‘содержащий благоприятную информацию’: добрые 
вести.
добрый 2.3, уходящ. ‘соблюдающий нормы поведения’: добрый 
гражданин.
добрый 2.4, устар. ‘отличный’: добрый молодец.
добрый 3.1, уходящ. ‘большой’: добрый шмат сала.
добрый 3.2 ‘не меньше’: добрых пол-литра вина.

добрый 1.1
Притча Иисуса о добром самаритянине; Надо быть добрее, 
не злись!; По-настоящему добрые люди встречаются ред-
ко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому свойственно делать хорошее 
существам А2, даже в ущерб своим интересам, не делать им 
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плохого, понимать и прощать их, желать, чтобы им было хо-
рошо’.
  1. Метонимические употребления применительно к ха-

рактеру и душе человека: Но были люди с добрым сердцем, 
понимавшие, как нуждаются в помощи их провинциальные 
собратья по искусству (Л. Утесов); Я сейчас вспоминаю, как 
ты всю жизнь тут бедовала… как мой отец, добрая душа, 
тебя подкармливал… (Д. Рубина); Ученики любили Зиновия 
Марковича за справедливость и добрый нрав (П. Сиркес).
2. Метонимические употребления применительно к рукам че-
ловека: – Ваня! – позвала она, присев на корточки и положив 
ему на плечо свою мягкую и добрую ладонь. – Ты чего тут 
лежишь? Плохо тебе, да? (А. Фадеев); Все время, пока ему 
было плохо, он видел склоненное к нему печальное лицо Фаи-
ны, чувствовал ее нежные, добрые руки, кормившие, умывав-
шие, переворачивавшие его (Р. Полищук).
3. Образные употребления: Кинокамера к ней добра; Мо-
жет, именно в таких вот случаях судьба оказывается доб-
рее, снисходительней и вознаграждает человека: на, мол, 
тебе – за терпение, за веру, держи, не роняй… (А. Рекемчук); 
И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, удачной 
(В. Распутин).
4. Используется в составе формул вежливости: Будьте (так) 
добры [при просьбе] и Вы так <очень, слишком> добры [как 
выражение благодарности].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: добрый к своим близким.
 • по отношению к ДАТ: добрый по отношению к слабым. 
 Вот на этих я никогда бы не подумала… Одна из них – 

наша уборщица. Приветливая, добрая женщина. Несчаст-
ная (С. Алексиевич). Горничная была добра к нему, но даже 
она сказала, что в училище его не возьмут (А. Геласимов). 
А в жизни он был тих, добр к друзьям, деликатен, подчерк-
нуто незаметен в толпе (А. Вознесенский). Увидев его, люди 
улыбаются, готовы помочь ему, сами становятся рядом 
с ним добрее и лучше (И. Грекова). Вера Федоровна – чело-
век трудной судьбы и при этом – активно добрый (А. Са-
харов).  Да, но у каждого эгоиста есть выход, – говорил я. 
– Найти доброго человека, который будет ему все прощать 
(Ю. Трифонов).
СИН: добросердечный,  человечный, отзывчивый; АНА: ду-
шевный, сердечный; великодушный, милосердный; участли-
вый, сердобольный;  добродушный, дружелюбный, доброже-
лательный; щедрый; гуманный, терпимый; теплый; АНТ: 
злой, злобный; холодный, равнодушный, бездушный, бесчув-
ственный; ДЕР: доброта; добряк; добренький.
добрый 1.2
С доброй улыбкой смотреть на внуков; Он нас ругает, сер-
дится, а глаза добрые.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому видно, что человек добр’ [о 
внешности и голосе человека].
 Я не могу вымолвить ни слова, смотрю на бледное, немно-

го веснушчатое лицо, вижу, как оно улыбается добрыми гу-
бами, добрым взглядом близоруких глаз (Ю. Трифонов). Глядя 
в добрые глаза пожилой женщины, он взял гитару и начал ей 
играть печальное, любимое: Второй концерт Геслера, тран-
скрипция Иванова-Крамского (А. Слаповский). Незнакомец 
с умным и добрым лицом приветливо и несколько застенчи-
во улыбался (В. Молчанов). А горячая ладонь гладила голову 
мальчика и лицо, вытирала слезы, и добрый голос шептал 
и шептал: «Ну чего ты, сынок…» (Б. Екимов). Что-то дале-
кое и теплое родилось из ее образа, […] что-то едва улови-
мое, почти позабытое, без имени, без названия (Б. Окуджава). 

В ее лице таинственно соединились открытость, мягкость 
с волевой завершенностью черт, упрямая крутизна лба иску-
палась полуулыбкой добрых губ (Ю. Нагибин).
СИН: душевный, сердечный; АНА: ласковый, теплый; при-
ветливый; участливый, сердобольный; добродушный, друже-
любный, доброжелательный; АНТ: злой, злобный; холодный, 
равнодушный; ДЕР: по-доброму.
добрый 1.3
Совершить добрый поступок; телевизионный проект «День 
добрых дел»; Спасибо вам за доброе отношение к моим род-
ственникам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный доброму человеку’ [о поступках 
человека].
  Метонимические употребления применительно к произ-

ведениям искусства и текстам, в которых отражается доброе 
отношение автора к предмету речи или изображения: трога-
тельный и добрый мультфильм; Шутки бывают не только 
злые, но и добрые. Постарайтесь научить свое дитя отве-
чать на добрые шутки улыбкой, а на злые и обидные вооб-
ще не обращать никакого внимания (А. Луговская); Зрите-
лям очень захотелось научиться увлекательному, полезному, 
доброму творчеству («Сочи», 2002.08.22); В Центре имени 
Мейерхольда пройдет платоновская «Фро» (режиссер Васи-
лий Сенин), милый и добрый студенческий спектакль («Изве-
стия», 2001.10.21).
 И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые 

дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? 
Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день 
своих именин […] ставил полведра, думал, что так нужно 
(А. П. Чехов). В тяжелую, безумную минуту этот человек один 
не оставил его, и Матвей Савельев сознавал, что поп заслу-
живает благодарности за добрую помощь (М. Горький). Цель 
у моего Фонда одна – помочь выжить коллегам, товарищам 
по профессии. Они нуждаются в поддержке и добром участии 
(Л. Вертинская).  Потребность совершать добрые поступки 
неуничтожима в характере молодого человека («Журнал Мо-
сковской патриархии», 2003.12.10). Я помогал людям часто 
и тут же забывал об этом, ибо кичиться своими добрыми по-
ступками неплодотворно и тщеславно (Э. Рязанов).
АНА: дружелюбный, дружественный; гуманный; благой; 
АНТ: злой.
добрый 1.4, уходящ.
Он мой давний и добрый приятель; Мы с ним добрые товари-
щи <соседи>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который связан с другим человеком хо-
рошими отношениями’ [со словами друг, товарищ, приятель, 
знакомый, сосед].
 Святые были для нее вроде добрых знакомых (И. Греко-

ва). Я вообще не считаю, что правительство должно быть 
клубом добрых друзей (Л. Телень). Со стороны это больше 
походило на встречу добрых приятелей, чем на беспощадный 
идеологический конфликт (А. Геласимов). К Ларисе обрати-
лась ее давняя добрая приятельница, сын которой учился как 
раз в институте у Стрельникова (А. Маринина). Мы с Надей 
стали добрыми соседями (А. Иличевский).
СИН: хороший; АНА: близкий.
добрый 2.1
Мои намерения были самыми добрыми, но, похоже, вмеши-
ваться не стоило; Я вам дам добрый совет: продавайте эту 
машину, пока она совсем не развалилась; Дверь он сломал 
из добрых побуждений, но заплатить все равно придется.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызванный желанием достичь чего-то хоро-
шего’.
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 Декабрист […] Волконский писал мемуары в старости, 
когда научаются ценить добрые намерения, пусть и остав-
шиеся добрыми намерениями (Ю. Давыдов). Главное, чтобы 
жизнь твоя была украшена сиянием добрых побуждений. 
Благородные идеалы – единственное, что поднимает нас 
до заоблачных высот (С. Довлатов). Родители […] любят 
своих детей, но при этом постоянно их сдерживают, бьют 
по рукам, причем из самых добрых побуждений, желания 
оградить от неприятностей («Наука и жизнь», 2006). Если 
будем стараться и просить божьей помощи, то Господь 
услышит нас и поможет в этом добром устремлении на зем-
ле («Весть» (Калуга), 2002.11.21).
СИН: благой, хороший; АНТ: злой.
добрый 2.2
Ждем от вас добрых вестей; Он оставил по себе добрую па-
мять; От тебя доброго слова ни о ком не услышишь!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий информацию, которую говорящий 
оценивает как хорошую, или являющийся такой информаци-
ей’.
 Сталин принял Фадеева один. Это был, казалось бы, доб-

рый знак. В присутствии других он выглядел категоричней 
и несговорчивей (Г. Фукс). Свил аист гнездо над домом – это 
добрая примета (И. Архипова). В 1840-х годах дом перехо-
дит к купеческой семье Мазуриных, представитель которой 
Ф. Ф. Мазурин снискал себе добрую славу как ревностный со-
биратель книг и редких рукописей («Наука и жизнь», 2006). 
О подозреваемой шла добрая молва,  […] поскольку та ловко 
изображала добросердечие и часто вызывалась помогать 
людям, преследуя злокозненные цели (Е. Хаецкая). Александр 
Николаевич был благодарен за добрые пожелания, а главное, 
счастлив, что находится на Родине, среди русских друзей 
(Л. Вертинская). Только доброе мнение государыни о Суворо-
ве спасало его от неприятности (П. И. Ковалевский).
СИН: хороший,  уходящ. благой; положительный; АНТ: пло-
хой, необиходн. дурной, уходящ. скверный.
добрый 2.3, уходящ.
Добрый гражданин <семьянин>; доброе поведение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Придерживающийся норм поведения для лю-
дей, действующих в социальной роли А1, принятых в данном 
обществе, или соответствующий таким нормам’.
 Скажите моей матушке, что я как добрый сын буду ува-

жать ее; но я король и отныне хочу управлять государством 
(П. П. Каратыгин). На улице, перед низкой оградой сада, со-
бралось довольно много народа: добрые граждане Л. не хо-
тели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей (И. С. 
Тургенев). Манифесты, сокращающие сроки наказаний, при-
меняются к тем, кто заслуживает этого своим добрым по-
ведением (В. М. Дорошевич). Правительства чувствовали, 
знали, что немцы, хотя повинуются им, как следует добрым 
подданным, однако терпеть их не могут (М. А. Бакунин). 
Добрые обыватели богоспасаемого града Любека мирно по-
чивают за спущенными шторами (В. П. Авенариус). Кречмар 
был добрый семьянин. Но у него была тайная мечта о весе-
лой, развратной девчонке, с которой он может познать ра-
дости, не доставляемые его целомудренною женой (В. Хода-
севич). 
СИН: примерный, образцовый, добропорядочный, хороший, 
настоящий; АНА: добродетельный; благонамеренный, благо-
нравный, благонадежный; приличный; АНТ: плохой, дурной, 
негодный.
добрый 2.4, (уходящ.).
Добрая традиция; добрый молодец <малый>; выпить добро-
го вина; в добром здравии <расположении духа>.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хороший и соответствующий общепринятым 
представлениям о таких объектах’ [обычно в составе опреде-
ленных сочетаний].
  В современном языке свободно используется в составе 

формул приветствия, прощания и пожелания удачи: Добрый 
день <вечер>; Доброе утро; Доброй ночи; нов. Доброго вре-
мени суток; Доброго пути; В добрый час; Всего доброго!; 
Доброго здоровья!; На добрую память [надпись на фотогра-
фии или подарке].
 Скота он держит немного и стада своего не совер-

шенствует, хотя от покупки доброй коровы-ярославки – 
не прочь: удой от нее хорош, да и ухода изысканного не тре-
бует (М. Е. Салтыков-Щедрин). Выберешь в моих конюшнях 
доброго коня […] и поскачешь настречу воеводе Свенельду 
(Б. Васильев). От меня префект просить денег на свои затеи 
не посмел, и уж за одно это стоило его угостить рюмкой доб-
рого коньяку (А. Игнатьев). Калашников разоряет зажиточ-
ных мужиков, добрых работников, возлагая на них все поборы 
и подати (Ю. Нагибин). И так было до времени, пока ими 
не овладела коллективистская идея, которая, как известно, 
иногда обретает материальную силу. Особенно если эту силу 
подкрепить в подходящее время бочкой доброго молодого 
вина (В. Быков). – Что-то больно хитро, – зевнув, отозвался 
Цветков. – Без доброго ужина не разобраться (Ю. Герман).
СИН: славный;  АНА: отличный; хороший; АНТ: плохой, дур-
ной, уходящ. худой.
добрый 3.1, устар.
Отрежь ему добрый шмат сала; Ему принесли добрую круж-
ку пива.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большой, что в данной ситуации хорошо’.
 Добрый стакан вина требует и доброго куска! (В. Брю-

сов). Ведь ты, Торопушка, любишь выпить, так поставь-
те ему добрую кружку воды, да смотрите – не колодезной 
(М. Н. Загоскин). На каждом смотру полков во время объезда 
корпуса, сверх задушевного спасибо солдат получал от него 
по калачу и доброму стакану водки (И. И. Лажечников). – 
Знать, что человек голоден, и не накормить его добрым кус-
ком мяса – это уже свинство (Б. Васильев). Рассказ свой за-
ключил он добрым стаканом пунша (Т. Г. Шевченко).
СИН: большой, изрядный, солидный (кусок), хороший; АНТ: 
маленький, скромный (кусочек).
добрый 3.2 (уходящ.).
Добрая половина; Он выпил добрых пол-литра вина; Еще 
осталось добрых тысяч пять; У нее одна гардеробная с доб-
рую детскую площадку.
ЗНАЧЕНИЕ. Добрый А1 ‘Говорящий, оценив количество или 
размер А2, уверен, что они достаточно велики и не меньше, 
чем А1’.
 Тогда индивидом можно назвать целый коралловый риф 

размером с добрый остров или грибницу, оплетающую де-
сятки квадратных километров почвы («Знание-сила», 2003). 
На пунктах пограничного пропуска работают представи-
тели доброго десятка разных учреждений ( «Еженедельный 
журнал», 2003.03.17). Этот дом интернациональный, добрая 
половина красных испанцев – по большей части очень милых 
людей ( «Звезда», 2003).
СИН: хороший [град размером с хороший орех]; АНА: весь 
[все пять тысяч]; целый [целых три литра]; битый (час); 
ДЕР: раздобреть.
◊ добрый гений см. ГЕ́НИЙ; доброе имя см. И́МЯ; добрый 
старый или старый добрый ‘давно известный и проверен-
ный временем’: Красочный цирковой поезд уже мчит в наш 
город на всех парах, а старый добрый цирк им. братьев 
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Никитиных готовится к приему гостей («Богатей» (Сара-
тов), 2003.09.11); чего доброго ‘Говорящий считает данный 
вариант развития событий маловероятным, но все же опасает-
ся его’: Закрой окно, а то чего доброго простудишься; люди 
доброй воли см. ЧЕЛОВЕ́К; Спасибо на добром слове см. 
СЛО́ВО; Худой мир лучше доброй ссоры см. МИР. [И. Л.]

ДОБЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ДОБЫ́ТЬ.

ДОБЫ́ТЬ, ГЛАГ; добу́ду, добу́дет, ПРОШ добы́л и устар. до́-
был, добыла́, добы́ло, добы́ли и устар. до́было, до́были, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ добы́вший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ добы́тый 
и до́бытый, до́быт и добы ́т, добы́та, до́быто, до́быты и до-
бы́то, добы́ты; СОВ; НЕСОВ добыва́ть.

добыть 1.1 ‘извлечь из земных недр’: добывать уголь.
добыть 1.2 ‘получить в процессе обработки’: добывать йод из во-
дорослей.
добыть 2.1 ‘приложив усилия, получить’: добыть ценные сведе-
ния; добывать средства к существованию.
добыть 2.2, необиходн. ‘добиться’: добыть славу.
добыть 3, (спец.) ‘поймать или убить на охоте’: добыть лису.

добыть 1.1
Добывать алмазы; Слишком дорого обходится нам каждая 
добытая в Заполярье тонна нефти; Многие шахты добыва-
ют уголь, требующий обогащения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добывает А2 из А3 в А5 ‘Лицо А1 извлекает 
в месте А5 полезные ископаемые А2 из находящегося в земле 
сооружения или природного объекта А3 способом А4’.
  1. Чаще употребляется в форме НЕСОВ: добывать уголь; 

в формах СОВ ЛИЧН обычно употребляется при указании 
количества добытого объекта: добыть первую тонну угля; 
В прошлом году «Газпром» добыл 650 млрд кубометров 
газа.
2. Метонимические употребления применительно к механиз-
мам в роли А1: Однако, благодаря лучшему качеству угля, до-
бываемого комбайнами, предприятие получило дополнитель-
ный доход («Горная промышленность», 2003.08.27).
3. Ослабленные, часто полушутливые употребления в значе-
нии ‘вынуть’ применительно к извлечению различных быто-
вых предметов из емкостей, в которых они находятся: добыть 
кошелек из заднего кармана брюк, добывать остатки меда 
из банки.
4. Образные употребления применительно к информацион-
ным объектам в роли А2 и А3: добывать опыт; Матинский 
ладно сочинял – а скорей добывал из глубин памяти – при-
ятные мелодии (Б. Евсеев); Учись, люби людей, и, может 
быть, ты научишься добывать самоцветы из словесной руды 
(Н. Дубов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Компания добывает (нефть).
А2 • ВИН: добывать газ.
А3 • из РОД: добывать из артезианской скважины; добы-

вать (соль) из озера.
 • на ПР: добывать на новой шахте.
А4 • ТВОР: добывать промышленными методами.
 • с помощью РОД: добывать (уголь) с помощью отбойных 

молотков.
А5 • ГДЕ: добывать (нефть) в Северном море <в Саудовской 

Аравии, на шельфе>; добывать под Солнечногорском.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добывать дешево <дорого, дорогой це-
ной>, добыть с огромным трудом; добывать торф <сланце-
вый газ>; добывать медь <редкие металлы, драгоценные ме-
таллы>, добывать яшму <алмазы>, добывать белый камень; 

добывать сырье; добывать плутоний из урановых руд; до-
бывать нефть на глубине нескольких десятков метров; до-
бывать гравий в карьере, добывать золото на прииске; до-
бывать лес промышленными методами, добывать серебро 
открытым способом <кустарными способами>; добыть 
своими силами; добыть два миллиона тонн угля, добывать 
в небольшом количестве.
 Итогами пребывания военнопленных в СССР стали возро-

жденные ими города, фабрики и заводы, в военное время раз-
рушенные ими же, дороги и каналы, миллионы тонн добытой 
руды, угля, камня (Е. Унжанова). Там она собиралась начать 
производство странных украшений из проволоки и дешевых 
сибирских камней, добытых на Урале приятелем-геологом 
(Л. Улицкая). Добытые корни необходимо быстро вымыть 
в холодной воде и так же быстро высушить (Ю. Комаров). 
Именно здесь [в Нерчинском остроге] добывали «сибирские 
руды» мятежные дворяне (М. Ленская). В декабре, после семи 
месяцев восстановительных работ, на шахте «Распадская» 
вновь стали добывать уголь («Русский репортер», № 3 (181)). 
В России мрамор добывают методом взрыва открытой по-
роды, который нарушает молекулярные связи камня, делая 
его менее прочным («Ландшафтный дизайн», 2001.09.15).
СИН: получить; АНА: качать (нефть из скважины); спец. ру-
бить (уголь); мыть (золото); АНТ: закачать (воду в котел); 
ДЕР: добыча (нефти); добывающий [добывающие компании 
<предприятия>; добывающие скважины].
добыть 1.2, чаще НЕСОВ.
Добывать йод из водорослей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добыл А2 из А3 ‘Существо А1 способом А4 
извлекло полезную для него субстанцию А2, содержащуюся 
в объекте А3’.
  Суженные употребления применительно к огню в роли А2: 

Научились добывать огонь трением двух палочек и переста-
ли быть обезьянами, стали людьми… А другие обезьяны так 
обезьянами и остались (Е. Евтушенко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Автотрофы добывают (углерод из углекислоты).
А2 • ВИН: добывать деготь.
А3 • из РОД: добывать (деготь) из бересты.
А4 • ТВОР: добывать сухой перегонкой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добывать сахар из тростника, добывать 
масло из семян подсолнечника, добывать воду из снега.
 А нам до этого говорили, что в Турции […] и сахар из зем-

ли прямо, как соль, добывают (Ф. Искандер). На добытом 
из льняного семени масле […] с удовольствием жарили-пари-
ли, приправляли маслицем тюри, картошку, другую нехитрую 
крестьянскую снедь (С. Чечилова). Хоть он и добывал воду 
из снега для всех остальных нужд, питьевая все равно кон-
чалась стремительно (О. Павлов). Исследователи невольно 
обратили внимание на особую группу микроорганизмов – ав-
тотрофы, которые добывают углерод из углекислоты («Тех-
ника – молодежи», 1974). В древней Руси на бересте писали, 
сухой перегонкой из нее добывали деготь, из бересты делали 
домашнюю утварь («Химия и жизнь», 1968).
СИН: извлечь; АНА: произвести; выделить, экстрагировать; 
КОНВ: переработать [Автотрофы добывают углерод из угле-
кислоты – Автотрофы перерабатывают углекислоту в угле-
род]; получиться [добывать масло из подсолнечника – Из под-
солнечника получается масло]; ДЕР: добывание, добыча.
добыть 2.1
Добыть ценные сведения <информацию о подготовке вой-
ны>; добыть деньги на поездку; добывать хлеб насущный; 
оценить значение добытых разведчиками данных.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 добыл А2 действиями А3 ‘Приложив большие 
усилия, человек А1 в результате своих действий А3 приобрел 
объект А2, необходимый ему для жизни или для дальнейших 
действий’.
  1. Расширенные употребления применительно к животным 

в роли А1: Стада, с трудом разгребая твердыми копыта-
ми снег, будут добывать пожухлую траву и в поисках корма 
медленно двигаться на юг (М. Салимов).
2. Метонимические употребления применительно к науке и ее 
областям в роли А1: В отношении же знаний, добываемых 
фундаментальной наукой, подобного рода институты сфор-
мировать не удается (А. Некипелов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: добывать корм.
 • РОД: добыть выпивки.
А3 • ТВОР: добыть огромными усилиями; добывать трудом.
 • КАК: добыть <через знакомых>; добыть с боем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добыть деньги <дефицитные материа-
лы>; добыть каракулевую папаху; добывать средства для 
существования; добыть очередную дозу наркотиков; до-
бывать собственными руками <ночным трудом, трудами 
своих рук>, добывать горбом; добывать разбоем, добыть 
нетрадиционными методами; добывать через приятелей, 
добыть в борьбе <в боях>; добыть сыну квартиру (в только 
что построенном доме), добыть (что-л.) для своего подопеч-
ного.
 У меня, слава богу, было дело: я ведь добыл только одно 

лекарство из означенных в бумажке, и теперь оставалось 
найти еще три (А. Волос). Собственная квартира, добытая 
хлопотами Павла Алексеевича и на его деньги, представля-
лась Томе сказочной фантазией (Л. Улицкая). Он с таким 
видом протянул ей эту ветку, как будто вручил перо жар-
птицы, добытое в тяжелом бою (Ф. Искандер). Мерцали изо-
бражения двух Георгиев, праведной награды, добытой в боях 
кавалеристом Бенкендорфом (Ю. Давыдов). Откуда-то 
добыл достоверный рецепт и каждый год в день рождения 
Гоголя приглашал к себе друзей на «гоголевские макароны» 
(К. Чуковский). Собирал детей и вел их в лес. Учил их добы-
вать себе пищу. И тут же давал им уроки, читал свои лек-
ции-проповеди (И. Грекова).
СИН: приобрести, достать, раздобыть; АНА: добиться; 
получить; КОНВ: достаться; АНТ: упустить; ДЕР: добы-
вание.
добыть 2.2, часто в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; необи-
ходн.
Добыть славу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добыл А2 в А3 ‘Приложив большие усилия, 
человек А1 в трудных условиях А3 приобрел ценный немате-
риальный объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: добыть победу.
А3 • в ПР: добыть (победу) в трудной борьбе.
 Сколько бы славы и богатства ни добыл человек, соста-

рившись, он уйдет, умрет, а вместо него придут молодые 
ребята (В. Гроссман). Но так всегда было, […] после вся-
кой войны бросали и предавали тех, кто добыл победу и спас 
шкуры власть имущих (В. Астафьев). [Россияне] в последние 
минуты едва не упустили добытый перевес в счете (А. Де-
мин). Проиграли в нашей команде именно те боксеры, кото-
рые безудержным, слепым напором пытались добыть победу 
(«Огонек», 1970, № 8).

СИН: завоевать, добиться; КОНВ: достаться; АНТ: упу-
стить.
добыть 3, (спец.).
Добыть лису; добывать морских коньков; добывать охотой 
<рыбной ловлей>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 добыл А2 ‘Человек А1, охотясь на животное 
А2 с использованием средств или приспособлений А3, пой-
мал это животное’.
  1. Расширенные употребления применительно к животным 

в роли А1: Ночью мышей добывает, днем в дупле отдыхает 
[детская загадка].
2. Расширенные употребления применительно к людям в роли 
А2: уходящ. добыть языка [поймать военнослужащего про-
тивника с целью получить у него сведения о боеспособности 
противника и его планах]; Молчать! – ткнул его кулаком капи-
тан. – Сперва добудьте мне этого мальчишку! (В. Губарев).
3. Метонимические употребления применительно к имею-
щим промысловую ценность частям тела животного в роли 
А2: Я встречал ученых, точно только что соскочивших 
со страниц романа Жюль Верна, и таких, […] чья мечта – до-
быть шкуру красной дикой собаки, водящейся в центральной 
Африке (Н. Гумилев).
4. Ослабленные полушутливые употребления применительно 
к поимке домашних животных: Сделали еще одну попытку 
добыть кота. Был брошен аркан, он зацепился за одну из све-
чей, люстра сорвалась (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: добыть щуку.
А3 • ТВОР: добывать (дичь) силками.
 • с ТВОР: добывать с использованием ядохимикатов.
 Только тем и питались, что в речках добудут (П. Ба-

жов). Я сорок восемь штук добыл – окуней, сорожин и ершей 
(В. Астафьев). Жители местной деревеньки Хандумон веками 
добывали морских коньков (А. Голяндин). Киргизские охотни-
ки добывают с беркутами лис и волков – из меха шьют теп-
лые вещи для бойцов (А. Терехов).
СИН: поймать; АНА: наловить, выловить; промышлять; 
КОНВ: попасться; АНТ: упустить; ДЕР: добыча. [Ю. А.]

ДОБЫ́ЧА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
добыча 1.1 ‘извлечение ценных природных ресурсов’: Они полу-
чили лицензию на добычу нефти.
добыча 1.2 ‘охота на ценных животных’: добыча морского котика.
добыча 1.3, редк. ‘получение нужного объекта’: Добыча пропита-
ния <информации>. 
добыча 2.1 ‘полученные ценные ресурсы’: Добыча золота на этом 
прииске превысила десять тонн.
добыча 2.2 ‘незаконно полученные ценные объекты’: Драгоценно-
сти стали добычей воров. 
добыча 3 ‘животное, на которое охотятся’: Лев подстерегал до-
бычу.

добыча 1.1
Добыча алмазов; добыча соли из озера; На Ямале ведется до-
быча газа и нефти.
ЗНАЧЕНИЕ. Добыча А1 А2 из А3 в А4: ‘Извлечение лицом или 
предприятием А1 полезных ископаемых или других ценных 
природных ресурсов А2 из источника А3 в месте А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: добыча (нефти) Россией.
 • КАКАЯ: российская добыча (нефти).
А2 • РОД: добыча нефти.
 • КАКАЯ: нефтяная добыча.
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А3 •  из РОД: добыча из скважины <из забоев>.
А4 •  ГДЕ: добыча на шахте <на старых месторождениях>; 

добыча в Северном море <на шельфе>.
 • КАКАЯ: шельфовая добыча.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Незаконная <нелегальная> добыча; про-
мышленная <механизированная> добыча; интенсивная до-
быча; добыча ископаемых <сырья, биоресурсов, углеводоро-
дов>, добыча угля <руды, металлов, золота, серебра, меди, 
урана, алмазов, янтаря, соли, метана, песка> [см. тж 2.1]; 
добыча на шахте <на руднике, на прииске>; способ <тех-
нология> добычи; рентабельность <себестоимость, цена> 
добычи; карьер <шахта, скважина, вышка> для добычи; 
оборудование для добычи; налог на добычу; затраты на до-
бычу; разрешение <лицензия, концессия> на добычу; квота 
на добычу; монополия на добычу; предприятие <комбинат> 
по добыче; разведка и добыча; добыча и обогащение; вести 
<прекратить> добычу; запретить добычу.
 На доработку был отправлен проект повышения налога 

на добычу полезных ископаемых («Еженедельный журнал», 
2003.03.17). Пленные использовались, главным образом, 
на добыче угля, руды, торфа и на лесоразработках (Е. Ун-
жанова). Там идет добыча и переработка расплавленного 
вещества глубоких недр (Б. Ляпунов). Добыча асбеста воз-
можна открытым или шахтным способами (К. Перепел-
кин).
СИН: добывание; АНА: получение; производство; освоение; 
ДЕР: нефтедобыча.
добыча 1.2
Добыча песца <горбуши>; незаконная добыча лис.
ЗНАЧЕНИЕ. Добыча А1 А2 из А3 в А4: ‘Получение человеком 
или лицом А1 ценных животных, птиц или рыб А2 путем охо-
ты или рыболовства в месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: добыча (лосося) Норвегией.
 • КАКАЯ: норвежская добыча (лосося).
А2 • РОД: добыча лосося.
А3 •  ГДЕ: добыча в Сибири <в Северном море>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Незаконная <нелегальная> добыча; про-
мышленная добыча; добыча рыбы <зверя, китов, крабов, ко-
тиков, бобров, песцов, морепродуктов> [см. тж 2.1]; добыча 
и оборот; вести <прекратить> добычу; запретить добычу; 
заниматься <промышлять> добычей.
 Наибольший годовой доход приносит добыча косули («Во-

просы статистики», 2004). Заплатив госпошлину за право до-
бычи пернатых в Рязанской области, мы прямо на охотбазе 
получили путевки («Homes & Gardens», 2002.05.15). С 1957 г. 
и по настоящее время добыча выхухоли запрещена («Биоло-
гия», 2003.04.01). 
СИН: добывание, промысел; АНА: охота.
добыча 1.3, редк.
Добыча полезных сведений <признаний, показаний, зна-
ний>.
ЗНАЧЕНИЕ. Добыча А2 ‘Получение человеком А1 ценно-
го нематериального объекта А2 путем приложения больших 
усилий к этому’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: добыча средств к существованию.
  А1 не выражается.
 Разведка наблюдением […] была, есть и будет одним 

из самых надежных и наиболее распространенных спосо-
бов добычи информации о противнике («Боевое искусство 
планеты», 2004.03.110). Уверен, что в течение ближайших 
двух-трех недель мы столкнемся с абсолютным беспределом, 

когда для добычи доказательств будут использоваться лю-
бые средства («Известия», 2003.07.08). 
СИН: добывание; АНА: получение; сбор.
добыча 2.1
Объемы добычи; Добыча нефти на этом месторождении 
растет из года в год.
ЗНАЧЕНИЕ. Добыча А2 ‘Полученные лицом А1 в результате 
добычи 1.1 или добычи 1.2 ценные природные ресурсы или 
животные А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: российская добыча (нефти).
А2 • РОД: добыча газа.
 • КАКАЯ: газовая добыча.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Среднесуточная <годовая, ежегодная> 
добыча; общемировая добыча; добыча угля <руды, металлов, 
золота, серебра, меди, урана, соли, метана, песка>, общая 
добыча рыбы <зверя> [см. тж 1.1 и 1.2]; добыча в объеме 
400 тонн; объемы <нормы> добычи; прирост <увеличение, 
пик> добычи, снижение <спад> добычи; рекорд добычи; про-
гноз добычи; Добыча выросла <сократилась>; Добыча упа-
ла <снизилась>; Добыча составила более десяти миллионов 
баррелей. 
 Неуправляемое повышение добычи полезного ископаемого 

[…] приводит к резкому ухудшению состояния окружающей 
среды («Геоинформатика», 2002). Дополнительные объемы 
добычи некуда продать (С. Кудияров). По информации Рос-
комрыболовства, Россия занимает 6–7 место в мире по объе-
мам добычи рыбы и морепродуктов («Коммерсантъ-Daily», 
1996.01.25). 
АНА: урожай.
добыча 2.2
Военная добыча; вожделенная добыча; стать добычей мо-
шенников; Воры вернулись с богатой добычей.
ЗНАЧЕНИЕ. Добыча А1 ‘Труднодоступные или ценные для 
лица А1 объекты, которые получены или могут быть полу-
чены А1 в результате действий А2, часто агрессивных или 
незаконных’. 
  Образные употребления применительно к людям, став-

шим жертвой чьих-л. агрессивных или незаконных действий: 
По иронии судьбы, Стуруа, сочинивший собственный теа-
тральный язык и сделавший китч стилем, сам уже стал 
добычей плагиаторов («Театральная жизнь», 2003.04.28); 
Только на несколько минут он согласился стать добычей фо-
тографов, но отказался от любых заявлений и пресс-конфе-
ренций (Р. Медведев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: добыча воров.
 • КАКАЯ: воровская добыча.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Желанная <вожделенная> добыча; лег-
кая добыча; добыча для карманников <взломщиков, мошенни-
ков, угонщиков, разбойников, пиратов>, дележ добычи; по-
зариться на добычу; захватить добычу; завладеть добычей; 
делить добычу; воспользоваться добычей; возвращаться 
с добычей; стать добычей для обманщиков <манипулято-
ров>.
  Донская армия неизменно одерживала верх, брала тыся-

чи пленных и богатую военную добычу (А. Деникин). Летом 
армия дралась и разбойничала в прусских провинциях, затем 
[…] в продолжение нескольких зимних месяцев делила добы-
чу (Р. Штильмарк). Наличные, во-первых, легко потерять, 
во-вторых, в руках ребенка они становятся легкой добычей 
мошенников и воров («Столица», 1997.07.01). 
АНА: трофей.
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добыча 3 
Подстерегать <выслеживать> добычу; охотничья добыча; 
Волк почуял добычу; Тигр крался за добычей; Они вернулись 
с охоты с богатой добычей. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо A1, на которое охотится или которое 
убило в результате охоты существо А2’ [обычно не в функции 
подлежащего]. 
  Расширенные употребления применительно к собранным 

грибам и ягодам: Он пошел за грибами и вернулся с богатой 
добычей; Не уносите домой испорченные ягоды, переберите 
вашу добычу в лесу и не оставляйте на кистях ни одной по-
врежденной ягодки («Химия и жизнь», 1968). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: добыча волка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Охотничья добыча; близкая добыча; ла-
комая добыча; высматривать <выслеживать> добычу; за-
видеть добычу; чуять добычу; броситься <наброситься, 
накинуться> на добычу; проглатывать добычу; поживиться 
<полакомиться> добычей; спугнуть <упустить> добычу.
 Морской конек не бросается за добычей, а ждет, пока она 

сама не подплывет к нему («Знание-сила», 2003). Следя за до-
бычей, богомолы могут, как совы, поворачивать голову почти 
на 180 градусов («Наука и жизнь», 2007). Медленно возвраща-
лись мы домой с богатой добычей – за какие-нибудь три часа 
настреляли девятнадцать рябчиков (Р. Ахмедов).
АНА: улов; дичь; жертва. [В. А.]

ДОВЕ́РЕННОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Оформил на коллегу доверенность на получение моей зарпла-
ты; Надо указать в доверенности срок действия и заверить 
ее у нотариуса. 
ЗНАЧЕНИЕ. Доверенность от A1 на имя A2 на A3 ‘Документ, 
выдаваемый лицом A1 лицу A2 для предъявления третьим 
лицам и подтверждающий право A2 совершать действия A3 
от имени A1 или совершать действия с принадлежащим A1 
объектом A3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: доверенность отца <клиента, истца>.
 • от РОД: доверенность от жены <от фирмы>.
 • ПРИТЯЖ: моя доверенность.
А2 • ДАТ: доверенность жене <адвокату>.
 • на имя РОД: доверенность на имя мужа.
 • ПРИТЯЖ: твоя доверенность.
А3 • на ВИН: доверенность на право <на получение> (че-

го-л.); доверенность на дом <на автомобиль>.
 • для РОД: доверенность для продажи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Генеральная доверенность, специальная 
доверенность, разовая доверенность, доверенность с апо-
стилем, доверенность с правом <без права> передоверия 
[вид доверенности]; доверенность от собственника <от 
заявителя, от правообладателя, от заказчика> [вид дове-
рителя]; доверенность на машину <на квартиру> [объект 
доверенности]; доверенность на продажу <на управление, 
на совершение сделок, на ведение дел, на право представлять 
интересы> [полномочия получателя доверенности]; доверен-
ность на год <на три года>, бессрочная доверенность, дей-
ствующая доверенность, недействительная доверенность, 
действие доверенности, офиц. прекращение доверенности 
[срок действия доверенности]; нотариально заверенная 
<нотариальная> доверенность, рукописная <письменная> 
доверенность, офиц. доверенность в простой письменной 
форме, электронная доверенность [форма доверенности]; 
поддельная <подложная, фиктивная> доверенность, бланк 

<форма> доверенности, составить доверенность, выдать 
<выписать> доверенность, разг. написать доверенность; 
подписать доверенность; оформить доверенность (у нота-
риуса); указать <предусмотреть, прописать, перечислить, 
закрепить> (что-л.) в доверенности; отозвать доверен-
ность [действия доверителя]; удостоверить <заверить> 
доверенность [действия нотариуса]; получить доверенность, 
предъявить доверенность, действовать <управлять авто-
мобилем, продавать квартиру> по доверенности, получить 
деньги <товары> по доверенности [действия обладателя до-
веренности].
 Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управ-

ление всеми великорусскими имениями, что составляло 
большую половину его состояния, и один уехал в Петербург 
(Л. Н. Толстой). Николай Антоныч показал ему подлинную до-
веренность на ведение всех дел экспедиции, выданную капи-
таном Татариновым Николаю Иванычу фон Вышимирскому 
(В. Каверин). В случае невозможности Вашего личного при-
сутствия, просим дать доверенность члену семьи, в кото-
рой указать, что Вы доверяете и выступать, и голосовать 
за Вас (В. Войнович). На стол полетели ключи от «ягуара» 
и доверенность на него (А. Азольский). Доверенностью при-
знается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу для представительства перед третьими лица-
ми (Гражданский кодекс РФ). Расторжение брака в России 
возможно по доверенности, без личного участия сторон 
(«Труд-7», 2000.10.09).
АНА: поручение; согласие; разрешение; лицензия; мандат; 
ДЕР: передоверие. [Б. И.] 

ДОВЕ́РИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
доверие 1
Взаимное доверие и уважение; завоевать доверие; проявить 
доверие; После этого случая он совершенно утратил мое до-
верие.
ЗНАЧЕНИЕ. Доверие А1 к А2 ‘Такое хорошее отношение че-
ловека А1 к человеку А2, когда А1 уверен, что А2 не обма-
нет его и не сделает ему ничего плохого, вследствие чего А1 
не скрывает от А2 важной информации’ [по аналогии о дру-
гих существах]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доверие отца.
 • ПРИТЯЖ: папино доверие.
 • КАКОЕ: отцовское доверие.
А2 • ДАТ: доверие Богу; жест доверия другу.
 • к ДАТ: доверие к родителям. 
А1 + А2 • между ТВОР МН: доверие между супругами.
 • между ТВОР и ТВОР: доверие между мужем и женой. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безграничное <безоговорочное, безуслов-
ное> доверие, полное <абсолютное> доверие; особое <ис-
ключительное> доверие; искреннее доверие; слепое <чрез-
мерное> доверие; былое доверие; обоюдное доверие; доверие 
и открытость <любовь, дружба>; акт величайшего доверия; 
испытывать <питать> доверие; проникаться доверием; 
заслужить <снискать> доверие; внушать <вызывать> до-
верие; заручиться чьим-л. доверием; втереться в доверие; 
пользоваться доверием; оправдать доверие; злоупотребить 
доверием; потерять <утратить> доверие; лишиться до-
верия; вернуть <восстановить> доверие; подорвать дове-
рие. 
 Мы сплетничали с полным взаимным доверием (А. Те-

рехов). Ближе не стали, держали дистанцию, однако вза-
имное доверие в те годы тоже немало весило (Л. Зорин). 
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Исполненная к своему спутнику необъяснимого доверия, На-
стенька поднялась с ним по лестнице и вошла в его квартиру 
(О. Зайончковский). Вдова из Житомира, проработала два 
года, вошла в доверие семьи, воспользовалась удобным случа-
ем и разрушила семью брата (Е. Пищикова).
АНА: вера; АНТ: недоверие; ДЕР: доверчивый.
доверие 2
Доверие инвесторов <электората>; доверие к правитель-
ству <к российским производителям>; доверие банков к на-
селению.
ЗНАЧЕНИЕ. Доверие А1 к А2 ‘Уверенность лица А1, что лицо 
А2, с которым А1 как-то связано, честно и хорошо выполняет 
свои обязанности или осуществляет свою деятельность, отче-
го А1 готов поддерживать деятельность А2 или вступать с А2 
в деловые отношения’. 
  1. Суженные употребления применительно к информаци-

онным объектам в значении ‘уверенность в истинности ин-
формации, содержащейся в А2’: Он узнал об этом из заслу-
живающих доверия справочников <источников>. 
2. Сдвинутые употребления применительно к продуктам, 
производимым какой-л. компанией, в значении ‘удовлетво-
ренность продуктами А2 или продуктами, производимыми 
компанией А2, и предпочтение этих продуктов другим’: дове-
рие потребителей к отечественным автомобилям; доверие 
к бренду <к марке>. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доверие народа.
 • КАКОЕ: всенародное доверие.
А2 • ДАТ: кредит доверия действующему ректору.
 • к ДАТ: доверие к президенту.
А1 + А2 • между ТВОР МН: доверие между странами-

участниками НАТО.
 • между ТВОР и ТВОР: доверие между США и Ираном. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доверие избирателей <потребителей, 
вкладчиков, клиентов, покупателей, населения, граждан, рос-
сиян, общественности>; доверие к президенту <к власти, 
к правосудию, к деловому партнеру, к бренду>; доверие в об-
ществе <в социуме, в бизнес-среде>; доверие на рынке; ка-
питал доверия; уровень <рейтинг, индекс> доверия; мандат 
<лимит> доверия; дефицит доверия; кризис доверия; испы-
тывать доверие; завоевать <заслужить> доверие; внушать 
<вызывать> доверие; пользоваться доверием; оправдать 
доверие; злоупотребить доверием; потерять <утратить> 
доверие; подорвать доверие; вернуть <восстановить> до-
верие.
 На днях в одном научном фонде обсуждался исследова-

тельский проект: фактор доверия в современной российской 
жизни («Частный корреспондент», 2010). Результат – паде-
ние доверия к этой форме торговли («Эксперт-Интернет», 
2001.03.12). Аналитики отмечают, что нынешний уровень 
доверия к кабинету министров – 39,7 процента – стоит рас-
ценивать как довольно высокий («Известия», 2001.07.09). Де-
фицит доверия […] ведет к тому, что горизонт хозяйствен-
ного планирования для каждого из экономических субъектов 
неизбежно сужается («Московские новости», 2003).
АНА: вера; АНТ: недоверие.
◊ вотум доверия <недоверия> ‘голосование или резуль-
тат голосования уполномоченной группы лиц по вопросу 
о том, считать ли облеченное властью лицо или правитель-
ство по-прежнему способным выполнять свои обязанности’; 
телефон <линия> доверия ‘служба, которая предоставляет 
возможность анонимного телефонного разговора с консуль-
тантом, в ходе которого абоненту может предоставляться 

информация и психологическая поддержка, или же абонент 
может сообщить важную информацию’: линия доверия для 
подростков; У меня диплом психолога. Я год работал на «те-
лефоне доверия». Успокаивал, типа, самоубийц… (А. Руба-
нов); оказать доверие кому-л. (чем-л.) ‘Доверяя человеку A1, 
сообщить ему какую-то важную информацию или поручить 
ему какое-то ответственное дело’: Я заявил, что если мне 
окажут доверие, дадут полную, непререкаемую власть в ма-
стерских, то я берусь организовать производство аэросаней 
(А. Бек); выйти из доверия ‘перестать вызывать доверие’: 
Все равно после такого прокола ты вышел из доверия у своих 
работодателей (В. Мясников). [В. А.]

ДОВЕ́РИТЬ, ГЛАГ; -рю, -рит; СОВ; см. ДОВЕРЯ ́ТЬ.

ДОВЕ́РЧИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СРАВН -ее.
доверчивый 1
Доверчивый ребенок; доверчивые вкладчики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который доверяет или верит людям, 
в том числе таким, которым нельзя доверять или верить, и ко-
торого поэтому легко обмануть’ [по аналогии о животных]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чересчур <чрезмерно, слишком> доверчи-
вый; по-детски доверчивый; доверчивый малыш; доверчивая 
старушка <пенсионерка>; доверчивый дурачок <простак, 
глупец>; доверчивая дурочка <простушка, идиотка>; довер-
чивый обыватель <провинциал>; доверчивая публика; довер-
чивый читатель <покупатель>.
 Отелло от природы не ревнив – напротив: он доверчив 

(А.С. Пушкин). Доверчивый Колюня еще много раз попадался 
на чужие уловки, оказывался в дураках, переживал, печалил-
ся и дулся (А. Варламов). Иванько воспользовался тем, что 
Борис Иванович, к сожалению, слишком мягок и доверчив 
(В. Войнович). По свойству многих доверчивых людей, а осо-
бенно женщин, она переоценивала значение каждого обна-
деживающего замечания и каждого невраждебного взгляда 
(А. Солженицын). Оказалось, что при последовательном 
отборе наиболее послушных животных и скрещивании их ме-
жду собой […] лисицы, ставшие послушными и доверчивыми, 
загавкали по-собачьи (Л. Улицкая). 
СИН: легковерный; ≈ СИН: простофиля; АНА: наивный; про-
стодушный; неискушенный; бесхитростный; АНТ: недовер-
чивый, подозрительный, мнительный; ДЕР: доверчивость.
доверчивый 2
Доверчивый взгляд; доверчивая улыбка; доверчивые глаза; до-
верчивое выражение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который выражает доверие’. 
 Он, возможно, смотрит на мир еще доверчивыми добры-

ми глазами (А. Слаповский). До сих пор помнятся поднятые 
к нему доверчивые глаза (И. Грекова). Ее лицо, глаза, доверчи-
вая улыбка, ее дыхание, пахнущее свежескошенной травой, 
врезались мне в сердце (А. Рыбаков). Лицо ее при этом сохра-
няло невинное и даже особо доверчивое выражение (Д. Руби-
на).
АНА: доверительный (тон); АНТ: недоверчивый, подозри-
тельный, мнительный; ДЕР: доверчиво. [В. А.]

ДОВЕРЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я ́ю, -я́ет; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 3.1 
и 3.2.

доверять 1.1 ‘испытывать доверие к человеку’: доверять другу.
доверять 1.2 ‘испытывать доверие к официальному лицу или орга-
низации’: доверять правительству.
доверять 2 ‘верить информации’: доверять чьим-л. словам.
доверять 3.1 ‘поручать’: доверять кому-л. важную работу.
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доверять 3.2 ‘сообщать’: доверять кому-л. секрет.
доверять 1.1
Я ему полностью доверяю; Как ты можешь доверять посто-
роннему человеку? 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доверяет А2 ‘Человек А1 испытывает к чело-
веку А2 доверие’ [по аналогии о животных].
  Образные употребления применительно к потенциально 

опасным объектам, обычно в сочетании с отрицанием, в зна-
чении ‘не стараться избегать контакта с А2 и использования 
А2’: Она не доверяла технике; При всей его немыслимой от-
ваге, мне кажется, он не доверял воде (Ф. Искандер). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: доверять другу. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <абсолютно, всецело, 
во всем> доверять; безгранично <бесконечно, безоговорочно, 
безусловно> доверять; слепо <чрезмерно, безрассудно> до-
верять; мало доверять; доверять другу <жене, товарищу, 
приближенным>; Ему можно <нельзя> доверять; Рискован-
но <опасно, неразумно, нецелесообразно> доверять всем под-
ряд; Он перестал <разучился> доверять людям; Он никому 
не доверял; Она привыкла <боится> доверять кому попало.
 Но я-то был не посторонний, я был сосед, Ольгин прия-

тель, человек, которому она вполне доверяла и с которым 
не прочь была поделиться (В. Белоусова). Давно пора по-
взрослеть и научиться понимать, кто наши друзья, а кто – 
только полудрузья, кому доверять можно, а кому не стоит 
(А. Варламов). И дал знак молчать: он вел; на расширившей-
ся затоптанной тропе Рубахин не доверял никому (В. Мака-
нин). С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели 
ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою 
набрасывалась на них и пыталась укусить (Л. Андреев).
СИН: книжн. вверяться, доверяться; АНА: верить; ДЕР: до-
верие; доверительный (тон).
доверять 1.2
Доверять банкам <власти>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доверяет А2 ‘Лицо А1 испытывает к лицу А2 
доверие’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: доверять правительству.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доверять президенту <правосудию>, до-
верять врачам <юристам>, доверять бренду; Избиратели 
<потребители, вкладчики, клиенты, инвесторы, покупате-
ли, граждане, россияне> доверяют властям <банкам, ком-
паниям>; Население <общество, социум, общественность, 
народ> доверяет правительству.
 Влас действительно не доверял банкам и хранил свои сбе-

режения дома (В. Брюсов). Конечно, как и любой не до конца 
доверяющий властям человек, я постоянно носил с собой ре-
вольвер (В. Пелевин). 
АНА: верить; ДЕР: доверие.
доверять 2
Я привык доверять своему чутью; Я не доверяю его словам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доверяет А2 ‘Человек А1 считает, что инфор-
мация, поступающая из источника информации А2, верная, 
и ею можно руководствоваться в своих действиях’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: доверять газетам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <абсолютно, всецело> до-
верять; не  доверять своим чувствам <ощущениям, слуху>; 
не доверять своим глазам <ушам>; доверять своему опыту 

<интуиции>; доверять показаниям <сведениям, данным>; 
Я доверяю вашей мудрости; Я не доверяю официальным СМИ 
<блогам, слухам, выводам>.
 Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хвата-

ется за всякую опору (А. С. Пушкин). Она читала долго и вни-
мательно, как будто не совсем понимая содержание письма 
или не доверяя глазам своим (А. Н. Анненская). – В театре, 
Миша, я думаю, как в бою… Надо доверять первому решению 
(Г. Горин). Я не понимаю, почему вы так абсолютно доверяе-
те показаниям несчастной Софьи Мироновны (А. Терехов).
СИН: верить; АНТ: сомневаться.
доверять 3.1, СОВ дове ́рить.
Ему доверили вести самостоятельное исследование в лабора-
тории; Ей нельзя доверять уход за больным. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доверил А3 А2 ‘Считая человека А3 способ-
ным хорошо сделать трудное для него и ответственное дело 
А2, человек А1 поручил или разрешил человеку А3 сделать 
А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к объек-

там, сохранность или правильное функционирование кото-
рых необходимо обеспечить, в роли A2: доверить шкатулку 
с драгоценностями; доверить школу новому молодому дирек-
тору. 
2. Употребления в форме 1-Л НАСТ в начале официально-
го текста доверенности: Доверяю Иванову И. И. управление 
автомобилем; Доверяю Петровой М. А. получить посылку 
в отделении № 1 Почты России [о передаче права на распоря-
жение каким-либо имуществом или совершение какого-либо 
действия].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: доверить сбор средств.
 • ИНФ: (Ему) доверили вести занятия у первокурсников.
А3 • ДАТ: доверить старшекурснику (вести занятия у пер-

вокурсников).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Напрасно <неосторожно> доверить; до-
верить дело <работу>, доверить опекунство <управление, 
миссию>, доверить бразды правления <штурвал>; доверить 
ключи <кассу, деньги>; доверить судьбу; доверить коман-
довать <заведовать, руководить, возглавлять, курировать, 
присматривать>; полностью <целиком> доверить детей 
няне; доверить профессионалам <опытным дизайнерам>; 
доверить непрофессионалам <дилетантам, новичкам, юн-
цам>; рискнуть доверить; Мать доверила ребенку помыть 
дорогие фарфоровые чашки; Отец <начальник> доверил ему 
важную работу; советск. Партия доверила ему ответствен-
ный участок народного хозяйства; Страшно ему это дове-
рять; Зря вы ему доверили такое важное дело.
 Ну мыслимо ли таким людям доверить валюту? (М. Бул-

гаков). С ними же в вагоне обнаружены мужчина средних 
лет по фамилии Рыбаков и женщина Евдокия Артемова, 
которым, по их словам, доверили приглядывать за детьми 
(А. Приставкин). Виктор Павлович вытирал под ее руковод-
ством тарелки, вилки и ножи, чайную посуду она не довери-
ла ему (В. Гроссман). Он псих. Ему нельзя доверять оружие 
(А. Волков). Выстрел был произведен один-единственный, 
из ружья Андрея, из которого Саша, верный данной Марье 
клятве, никому не доверял стрелять (Н. Воронель). 
СИН: вверять [вверенная ему школа]; АНА: вверяться; по-
ручить; КОНВ: уполномочить; ДЕР: доверитель; доверен-
ность; доверенный [доверенное лицо]. 
доверять 3.2, СОВ дове ́рить.
Доверить кому-л. секрет; Он доверил ей свою тайну. 
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 доверил А3 А2 ‘Считая, что человек А3 не бу-
дет передавать другим людям информацию А2, что нанесло 
бы ущерб человеку А1, человек А1 сообщил человеку А3 
важную для него и неизвестную другим людям информацию 
А2’.
  Метонимические употребления применительно к содержа-

нию информации в роли A2: доверить кому-л. свои мечты 
<желания>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: доверить тайну.
А3 • ДАТ: доверить другу (тайну).
 Не доверяли мы ему / Своих секретов важных (Б. Оку-

джава). Мсье Луи ответил, что и у него сегодня большая ра-
дость, которой он и приехал поделиться с ним, с Горгисом, 
как с человеком, которому можно доверить тайну (С. Кржи-
жановский).
СИН: вверять; АНА: доверяться; передать; сообщить; рас-
крыть, открыть. [В. А.]

ДОВЕСТИ́, ГЛАГ; -веду́, -ведёт, ПРОШ -вёл, -вела ́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ дове́дший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ доведён-
ный, -ён, -ена́, ДЕЕПР доведя ́; СОВ; НЕСОВ доводи́ть.

довести 1.1 ‘ведя, доставить куда-л.’: Он довел сына до дома.
довести 1.2 ‘привести к какому-то месту’: Тропинка довела нас 
до леса.
довести 2 ‘проложить до какого-л. места’: Бетонную дорогу довели 
до трассы. 
довести 3 ‘преподавать до какого-л. этапа обучения’: Он довел их 
до старшей школы, а потом набрал новый класс.
довести 4, офиц. ‘сообщить’: довести информацию до студентов.
довести 5.1 ‘завершить начатое дело’: довести эксперимент 
до конца.
довести 5.2 ‘привести объект в нужное состояние’: довести ма-
шину до рабочего состояния; довести жаркое до полной мягкости. 
довести 5.3 ‘увеличить количественные параметры чего-л.’: дове-
сти объем рынка до 900 миллиардов рублей.
довести 6.1 ‘склонить к плохому или привести в плохое состоя-
ние’: довести до убийства <до безумия>.
довести 6.2, разг. ‘разозлить’: Он меня довел.
довести 6.3 ‘утрировать’: Он довел мою идею до абсурда.

довести 1.1
Он довел меня до платформы, и я поехала домой; Провожа-
тый довел меня до середины пути; Молодой человек довел де-
вушку до подъезда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Ведя человека А2, человек А1 
сделал так, что А2 пришел к месту А3, куда он хотел прийти, 
или к месту А3, которое находится ближе к тому месту, куда 
он хотел прийти, чем исходная точка’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: довести жену (до остановки автобуса). 
А3 • до РОД: довести до школы <до остановки, до дома>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довести до места <до площади, до вок-
зала, до станции, до ворот, до выхода, до дверей, до квар-
тиры>. 
 Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую 

заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя 
Меншикова и возвратился домой (А. С. Пушкин). Лаптев […] 
вывел старуху, довел до станции, а поезд в это время ушел 
(А. Слаповский). Как мы ни отговаривали, обе Кати довели 
нас до опушки леса (А. Приставкин). Я довел его до убежища, 
спустился вниз […], попросил его подождать меня и пошел 

вниз на свою радиостанцию (И. Дьяконов). Кормилась тем, 
что ночью переправляла евреев на румынскую территорию: 
доводила до моста и там передавала священнику, который 
дальше вел (Д. Рубина).
СИН: проводить; АНА: довезти; донести; привести; КОНВ: 
дойти.
довести 1.2
Довести до шоссе <до церкви>; Проселочная дорога довела 
нас <доведет вас> до деревни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Дорога А1 расположена так, 
что, идя по ней, человек А2 переместился в место А3, часто 
такое, куда он хотел попасть’.
  В форме СОВ обязательно наличие реально перемещавше-

гося наблюдателя: Дорога довела нас <их> до церкви. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Дорога довела (до леса).
А2 • ВИН: довести нас. 
А3 • до РОД: довести до опушки.
  При невыраженном А2 указывает на перемещавшегося 

по дороге наблюдателя: Дорога довела до пещеры.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорога доводит до магазина <до дома, 
до поляны, до берега, до леса, до болота>. 
 От станции ты пойдешь по шоссе […] до маленького го-

родка Lurville, а потом повернешь налево, и проселочная до-
рога доведет до нашей деревни (В. Каверин). Сырая, черная 
тропинка довела до ворот, я сел в машину и достал запищав-
ший телефон (А. Терехов). 
СИН: привести; АНА: вывести; завести; КОНВ: дойти.
довести 2
Железную дорогу довели до областного центра; Они так и не 
довели водопровод до нашего поселка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Строя длинный простран-
ственный объект А2, люди А1 построили его до места А3’.
  Сдвинутые употребления в значении ‘сделать доступным 

для кого-л.’: довести газ до каждой бабушки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: довести трассу. 
А3 • до РОД: довести до города.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в неопределенно-
личной или пассивной конструкции: Шоссе довели <доведе-
но> до небольшого курортного городка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довести дорогу до шоссе; довести га-
зопровод до дачного кооператива; довести электричество 
до каждой деревни. 
 Железная дорога, хотя и доведена до Динабурга, но ез-

дить по ней никому не дозволяется и ранее будущей весны она 
не будет открыта (П. В. Анненков). Забывали об эффектив-
ности, экономичности трассы – дай бог довести ее до места 
назначения! («Техника – молодежи», 1977).
СИН: проложить, протянуть; АНА: прорубить, пробить.
довести 3
Он не довел у нас десятый класс; Он довел седьмой «Б» до кон-
ца третьей четверти, а потом перешел в другую школу. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Ведя занятия у группы А2, 
учитель А1 закончил определенный этап А3 преподавания’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: довести пятый «А».
А3 • до РОД: довести до конца четверти.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ. 
А3 • редк. ВИН: довести третью четверть (до конца).
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А2 • у РОД: довести у пятого «А».
 Около меня появилась мадемуазель Белла Радэн (по отцу – 

француженка, по матери – немка); она прожила четыре 
года, доведя [меня] до второго класса гимназии (А. Белый).
СИН: доучить.
довести 4, офиц.
Довести до работников информацию <требования, планы>; 
Настоящий приказ срочно довести до всего личного соста-
ва. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Лицо А1 сообщило лицу А3 
информацию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: довести информацию.
А3 • до РОД: довести до всех сотрудников института.
  Цель пресс-конференции – довести до общественности 

информацию о достижениях вышеупомянутой компании 
за время ее существования («Промышленное обозрение», 
2003.09.23). Для обеспечения четкости управления артил-
лерией в уличных боях […] иметь планы города […], кото-
рые заблаговременно довести до всего офицерского состава 
(Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. 
Выпуск 11 (1941–1945)).
АНА: передать; сообщить, информировать; известить.
довести 5.1
Довести до завершения <до предела>; довести эксперимен-
ты <работу> до конца; довести партию до победы; довести 
сюжетные линии до развязки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Осуществляя деятельность 
А2, человек А1 достиг ее естественного конца или желатель-
ного результата А3’.
  Расширенные употребления применительно к промежуточ-

ному этапу деятельности в роли А3’: Именно в данный мо-
мент им начата и доведена до половины большая операция 
по заготовке хлеба (Н. Суханов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: довести работу (до конца). 
А3 • до РОД: довести до конца.
  Если они хотят довести войну до победного конца, им 

придется уничтожить весь народ («Коммерсантъ-Власть»). 
Она всегда в поиске нового, умеет довести начатое дело 
до конца (Новосибирск, 2001.03.07). Возможно, что […] про-
цесс расследования будет доведен до логического завершения 
(«Завтра», 2003.08.06). Надо дела доводить до конца, как бы 
мелки они ни были (М. Гиголашвили).
АНА: закончить; доделать.
довести 5.2
Довести до готовности; Спортсмен должен довести до ав-
томатизма каждое движение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Делая что-либо с объектом А2, 
человек А1 сделал так, что А2 приобрел нужное свойство А3 
или пришел в нужное физическое состояние А3 и стал готов 
к использованию в соответствии со своим назначением’.
  Расширенные разговорные употребления в значении ‘до-

рабатывать’ в форме НЕСОВ: разг. Машину еще надо дово-
дить. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: довести технику (до полного совершенства). 
А3 • до РОД: довести до полного совершенства.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довести до кондиции <до рабочего 
состояния>; довести до кипения <до полной мягкости, 

до состояния однородной массы>; довести поверхность 
до зеркального блеска; довести заготовку до требуемой 
формы.
 Соня в такие дни выскальзывала из дому часов в пять 

утра, доведя до совершенства разработанную еще в ранней 
юности методу бесшумных сборов (Т. Соломатина). Вряд ли 
стоило ожидать, что за это время в компании сумеют до-
вести до ума технологические разработки, которые покорят 
специалистов и рядовых пользователей («Computerworld», 
2004). Кастрюлю закрыть крышкой и на слабом огне довести 
толму до готовности (Рецепты национальных кухонь: Арме-
ния (2000–2005)). Тогда они стали книгу варить в огромной 
кастрюле и постепенно довели варево до состояния бумаж-
ной пульпы (Е. Попов). У меня есть […] идея довести слово 
до того, чтобы оно действовало на человека зрительным 
образом, подобно краске на полотне художника (К. Паустов-
ский). Она думает, что говорит по-русски, осталось только 
довести язык до блеска, так что беседы со мной ей очень по-
лезны (Н. Катерли).
АНА: доработать; усовершенствовать; доделать.
довести 5.3
Довести объем продаж до 40 миллиардов рублей; Числен-
ность отряда постепенно довели до двух тысяч; При зака-
ливании надо начинать с температуры воды 28 градусов и, 
постепенно снижая ее, довести до 12 градусов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Постепенно изменяя количе-
ственный параметр А2, человек А1 сделал так, что А2 при-
обрел нужное значение А3’ [чаще об изменении в сторону 
увеличения].
  Образные употребления применительно к воздействиям 

в роли А1: Осенний антициклон за окном довел температуру 
до тридцати двух градусов по Фаренгейту, то есть по-наше-
му до нуля (В. Аксенов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: довести температуру (до ста градусов). 
А3 • до РОД: довести (температуру) до ста градусов. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довести зарплату <производство, по-
требление, объем перевозок, кредитование, преимущество 
в матче, число учеников, время, скорость, вес, массу>; дове-
сти до ста тысяч рублей <до тонны, до пяти очков, до двух-
сот километров в час>. 
  Две ст. ложки смеси залить стаканом кипятка, подер-

жать на водяной бане, охладить, процедить, а потом от-
жать и залить водой, доведя объем до 200 мл («Семейный 
доктор», 2002.05.15). Моя мечта – довести число учеников 
до шестидесяти (Л. Залесова-Докторова). Длительность 
непрерывного полета на кораблях и орбитальных станциях 
была постепенно доведена до четырехсот с лишним дней 
(К. Феоктистов). Вадим рассказывал ей, что довел потребле-
ние вина до трех бокалов в день, но подумывает заменить их 
на две стопки водки (М. Трауб). В этом положении находить-
ся в течение одной минуты и со временем довести до пяти 
(«Боевое искусство планеты», 2004.09.09). 
АНА: изменить; увеличить, нарастить; уменьшить, сни-
зить.
довести 6.1 
Довести до самоубийства; Экзаменатор довел студентку 
до слез своими придирками; Ее дурацкие шуточки доводят 
меня до исступления; Его молчание доводит меня до безумия; 
Доведенная до отчаяния, она решилась на преступление. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Действия А1 какого-л. че-
ловека или положение вещей А1 стали причиной того, что 
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человек А2 совершил крайне плохой поступок А3, с ним про-
изошло крайне плохое событие А3 или он оказался в крайне 
плохом состоянии А3’.
  Суженные употребления применительно к целенаправлен-

ным действиям: преднамеренно довести фирму до банкрот-
ства; Его судят за то, что он довел падчерицу до самоубий-
ства; Слежка эта не прекращается уже неделю […] Цель 
ясная – психический террор, довести жертву до нервного 
истощения, запугать, деморализовать (В. Аксенов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Угрозы довели (ее до нервного срыва). 
А2 • ВИН: довести ученика (до нервного срыва).
А3 • до РОД: довести до нервного срыва.
  Если нужно упомянуть одновременно действие и его субъ-

екта, используется конструкция вида довести кого-л. до исте-
рики своим издевательским тоном.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довести до убийства; довести до ин-
фаркта <до болезни, до смерти>; довести до нищеты; дове-
сти до ссоры <до развода, до разрыва, до конфликта, до дуэ-
ли, до войны>; довести до изнеможения <до белого каления, 
до ручки, до цугундера>. 
 Подлец напугал дочку, довел до безумия, почти до само-

убийства (Н. Катерли). Калмыки отказывались выделять 
воинов для бесконечных войн, которые вел царь, и были дове-
дены до отчаяния несправедливостью и алчностью царских 
наместников («Бельские Просторы», 2010). Я не буду цити-
ровать еще более ужасных его стихотворений, способных 
довести до сумасшествия (В. Катаев). Шальные деньги и ко-
мандировки и довели до развода («Криминальная хроника», 
2003.07.08).
ДЕР: юр. доведение (до самоубийства).
довести 6.2, разг.
Он меня совершенно довел; Хватит меня доводить; Она его 
довела, и он сорвался. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 ‘Делая А3, очень неприятное для 
человека А2, человек А1 сделал так, что человек А2 пришел 
в крайне плохое и нервное состояние’.
  Суженные употребления применительно к целенаправлен-

ным действиям: Будем сегодня на математике училку дово-
дить. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: довести брата.
А3 • ТВОР: доводить (соседей) пиликаньем на скрипке.
 Со слезами на глазах она кинулась навстречу маленькому 

Олегу, подхватила его на руки, а потом обрушила на голову 
своего мужа поток брани. – Ты меня совсем довести хочешь? 
(Д. Глуховский). Он доводил участкового педиатра вопроса-
ми о режиме дня, воспитании и детских болячках (М. Тра-
уб). 
СИН: разг. достать, разг. доконать; АНА: рассердить, разо-
злить; раздразнить.
довести 6.3
Довести до абсурда <до фарса>; Ты доводишь его аргумен-
ты до идиотизма.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довел А2 до А3 ‘Преувеличивая идею или 
свойство А2, человек А1 сделал так, что они утратили свой 
первоначальный смысл и приобрели крайне плохое свойство 
А3’ [А3 обычно – абсурд, идиотизм].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: довести мысль. 
А3 • до РОД: довести до полного маразма.

 Луиджи […] с притворной робостью, с доведенной 
до идиотизма почтительностью спрашивал: – Ha sonato, 
signore? (И. А. Бунин). Через сто лет Плиний Младший пы-
тался было уяснить себе, что это такое, но ничего, кроме 
«дикого суеверия, доведенного до абсурда», […] так и не уви-
дел (Ю. Домбровский). Но надо ли доводить ситуацию до аб-
сурда и устраивать себе военные неприятности в мирное 
время («Воздушно-космическая оборона», 2002).
АНА: оглуплять; утрировать. 
◊ довести до сведения см. СВЕ ́ДЕНИЕ; довести до ума см. 
УМ; Язык до Киева доведет см. ЯЗЫ ́К; А1 до добра не дове-
дет см. ДОБРО ́. [В. А.]

ДОВЕСТИ́СЬ, ГЛАГ; -ведётся, -вело́сь; СОВ; БЕЗЛ; см. ДО-
ВОДИ ́ТЬСЯ.

ДО́ВОД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Против этого довода ему было нечего возразить; Такие до-
воды просто несерьезны; Можно привести доводы и «за», 
и «против».
ЗНАЧЕНИЕ. Довод А1, что А2 ‘Рассуждение А2 человека А1 
или упоминание им факта А2, которое, по мнению А1, дол-
жно убедить других людей в правильности или неправиль-
ности утверждения А3, сделанного самим А1 или каким-то 
другим человеком’.
  1. Метонимические употребления применительно к орга-

нам мысли или эмоции в роли А1, часто в ситуации, когда 
в человеке происходит внутренняя борьба: доводы рассудка 
<разума, логики>; доводы сердца.
2. Образные употребления: Оружие – последний довод тело-
хранителя в борьбе за жизнь его хозяина.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доводы противников глобализации.
 • ПРИТЯЖ: мои доводы.
А2 • что ПРЕДЛ: довод, что могло бы быть и хуже.
А3 • о ПР: довод об отсутствии состава преступления.
 • в пользу РОД: довод в пользу открытой продажи ору-

жия.
 • против РОД: доводы против эвтаназии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Убедительный <резонный, сильный, вес-
кий, весомый, неоспоримый, неопровержимый, убийствен-
ный> довод, сомнительный <слабый, несостоятельный> 
довод, неубедительный <малоубедительный> довод [сила 
довода]; главный <основной, решающий> довод, важней-
ший довод, единственный <последний> довод, лишний довод 
(в пользу чего-л.) [иерархия доводов]; экономические <науч-
ные> доводы [область, из которой черпаются доводы]; дово-
ды парламентариев, доводы сторон; приводить <выдвигать, 
использовать> довод; представить доводы в пользу чего-л.; 
взвешивать доводы за и против; соглашаться с доводами; 
прислушиваться к доводам; уходящ. внять доводам; опровер-
гать <отвергать, отметать> доводы, отклонить довод; 
У него какие-то свои доводы; Его доводы никого не убедили; 
Он не слушает никаких доводов; Доводы действуют <не дей-
ствуют> на кого-л.
 Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь 

к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, 
что ей [женщине] противен сам звук твоего голоса (С. До-
влатов). Все его доводы, в общем, слагались в достаточно 
стройную систему (Ю. Домбровский). Хотя и неохотно, 
но он согласился с моими доводами (В. Катаев). Но что же 
делать, если доводы Яго для него убедительны: Отелло при-
нял его способ мышления, поверил в его правду (А. Эфрос). 
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Доводы типа «отечество в опасности» и «Pax Romana» силу 
свою утратили (И. Бродский). Горький исторический опыт 
просто и ясно отвечает на все доводы конформизма (Д. Са-
мойлов).
СИН: аргумент, соображение; АНА: доказательство, поло-
жение, факт; силлогизм; ДЕР: контрдовод. [А. С.]

ДОВОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -вожу ́, -во́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
доводя́щий; НЕСОВ; см. ДОВЕСТИ ́.

ДОВОДИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -вожу ́сь, -во́дится; ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ доводя́щийся; НЕСОВ.
доводиться 1, БЕЗЛ; СОВ довестись.
Мне доводилось работать с разными замечательными ре-
жиссерами; Побывать за границей Пушкину так и не дове-
лось; В молодости мне довелось испытать настоящую лю-
бовь <пережить землетрясение>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доводилось делать А2 ‘Человек А1 в своей 
жизни или на ее достаточно продолжительном отрезке делал, 
воспринимал или испытывал А2, что не зависело или не пол-
ностью зависело от А1, и говорящий считает А2 ценной ча-
стью  жизненного опыта А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: Мне доводилось (его видеть).
А2 • ИНФ: доводиться путешествовать. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доводилось видеть <слышать, слушать, 
встречать, знать> кого-л.; Доводилось наблюдать что-л. 
<быть очевидцем чего-л., присутствовать при чем-л.>; Мне 
довелось дважды там побывать <познакомиться с этим че-
ловеком>; Мне доводилось сидеть и в царской, и в советской 
тюрьме; Ему довелось пережить наводнение <кораблекру-
шение, землетрясение>; Жалко, что нам так и не довелось 
встретиться; В кои-то веки довелось увидеться.
 Мне доводилось видеть многих мастеров, каждый из кото-

рых был по-своему уникален: Лорин Маазель, Клаудио Аббадо, 
Евгений Светланов, Юрий Темирканов (С. Спивакова). Профес-
сиональных историков, филологов и лингвистов не нужно убе-
ждать в неприемлемости построений А. Т. Ф.  [Фоменко]. Мне 
не доводилось встречать в их среде его поклонников  (А. За-
лизняк). Много раз доводилось слышать, что публика при-
ходила на представления к отцу, а теперь на мои и Эмиля 
с единственной целью – разоблачить фокусника (И. Кио). 
Тем не менее я и теперь иногда жалею, что не довелось мне 
стать танцовщиком (В. Ходасевич). Мне не довелось поймать 
ни одного «языка», в меня не попадали ни бомбы, ни снаряды 
(Л. Утесов). Вертухай и бывший «номер такой-то», / Вот где 
снова довелось повстречаться! (А. Галич). 
СИН: приходиться, приводиться, случаться, выпадать (на 
долю); АНА: угораздить; повезти, посчастливиться.
доводиться 2, уходящ.
Она дочь моего двоюродного брата, значит, кем она мне до-
водится?; В их семье жила еще девочка-сирота: она доводи-
лась хозяину дальней родней по матери.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доводится человеку А2 А3 ‘Человек А1 явля-
ется родственником А3 человека А2 в силу того, что таковы 
родственные связи, не зависящие от А1 и А2’ [обычно о не 
самом близком родстве].
  Расширенные употребления применительно к самому близ-

кому родству или, напротив, к не родственным отношениям, 
обычно в полемическом или игровом контексте: – Ладно, 
проехали. А Всевочка вам доводится кем? – Мужем (М. Виш-
невецкая); А я ему довожусь отцом. А вы мне приятелем 
(Л. Леонов); Служил нормально, без взысканий до тех пор, 

пока командование полка не узнало, кому рядовой Быков дово-
дится сыном (А. Василенко); Кем он ей доводится – симпа-
тией или кем другим? (Ю. Нагибин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: доводиться профессору (племянником). 
А3 • ТВОР: доводиться (мне) теткой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доводиться родней <дальним родствен-
ником, седьмой водой на киселе, устар. сродни>; доводиться 
племянницей <внуком, внучкой, бабкой, дедом>; доводиться 
двоюродной сестрой <троюродным братом, кузеном, кузи-
ной>; доводиться теткой <дядей, деверем, шурином, золов-
кой>; доводиться свекром <свекровью, тестем, тещей>; 
доводиться сватом <сватьей, кумом, кумой>; доводиться 
каким-то родственником по отцу <по материнской линии, 
со стороны жены>; устар.  Как он вам доводится? 
 – Как вам доводится Настасья Николаевна? / – Не знаю-с, 

виноват; / Мы с нею вместе не служили (А. С. Грибоедов). 
Местный квартальный надзиратель, доводившийся Анне Фи-
латьевне кумом по последней дочери, действительно разго-
варивал с ней в это время, называя ее кумушкой (Н. Э. Гейн-
це). Старик с дочкой доводились сродни Надежде Осиповне: 
двоюродный брат ее по отцу, Яков Иванович, мичман, был 
женат на второй сестре Вындомской (Ю. Тынянов). Ген-
рих доводился близкой родней знаменитому австрийскому 
писателю Стефану Цвейгу (Р. Фрумкина). Говорят, сам Ар-
кадий Северный, запрещенный артист-песенник, доводился 
ему дальним родственником (А. Моторов). Кому и через кого 
Дарья доводилась двоюродной племянницей – никто толком 
не знал (Е. Пермяк). 
СИН: приходиться. [И. Л.]

ДОВО́ЛЬНО, НАРЕЧ.
довольно 1 ‘удовлетворенно’: довольно улыбаться и потирать 
руки. 
довольно 2 ‘в большой степени’: довольно редкий экземпляр.
довольно 3.1, уходящ. ‘вдоволь’: Хлеба мы взяли с собой довольно.
довольно 3.2 ‘хватает’: С меня и этого довольно.
довольно 4, (уходящ.) ‘хватит’: Посидели – и довольно! 

довольно 1
Он довольно улыбался и потирал руки; Малыш довольно вос-
седал на игрушечной лошадке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Испытывая приятные чувства от выполненного 
желания’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довольно захихикать <рассмеяться, 
ухмыльнуться, хохотнуть>; довольно вздыхать, довольно по-
сапывать; довольно хмыкнуть.
 Он облизнулся, довольно откинулся на спинку стула, по-

хлопал себя по намечавшемуся брюшку (А. Варламов). Рома 
довольно хмыкнул и тут же замялся, видимо, не зная, что 
говорить дальше («Даша», 2004). Любка ткнула его двумя 
пальцами под ребро, и он довольно засмеялся (А. Берсенева). 
«А вот последняя новость из провинции», – сообщил довольно 
ведущий (З. Прилепин). 
СИН: удовлетворенно; АНА: радостно; счастливо; гордо; 
АНТ: недовольно, сердито, раздраженно. 
довольно 2
Довольно редкий экземпляр; Мы пришли довольно рано; По-
нять, что он говорит, довольно трудно; На соревнованиях 
я выступила довольно успешно – заняла второе место.
ЗНАЧЕНИЕ. Довольно А1 ‘А1 в такой степени, которую гово-
рящий считает немного больше нормы или ожидаемого’ [А1 – 
прилагательное или наречие].
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  1. Не сочетается с частицей не.
2. Не сочетается с глаголами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. разг. Довольно-таки; довольно сложный 
<простой>, довольно сложно <просто>; довольно распро-
страненный <популярный>; довольно большой <высокий, ши-
рокий, обширный, значительный, внушительный, крупный>; 
довольно длительный <продолжительный>; довольно стран-
ный <необычный>; довольно интересный; довольно прилич-
ный; довольно сильный, довольно сильно; довольно вяло.
 Приближалась / Довольно скучная пора; / Стоял ноябрь 

уж у двора (А. С. Пушкин). Научные работники нашего ин-
ститута жили довольно замкнутой жизнью, стараясь 
отгородиться, насколько это возможно, от окружающей 
жизни (Ф. Искандер). Он принадлежал к тому довольно рас-
пространенному типу людей никогда и ни в чем не сомневаю-
щихся, которые живут по незыблемым, раз и навсегда уста-
новленным правилам (В. Катаев). «Призрак Лувра» довольно 
свеж: плакаты с его рекламой висели в Париже год назад 
(«Домовой», 2002.08.04). Объемным зрением наделены лишь 
животные, у которых глаза посажены довольно близко друг 
к другу, например, кошки, собаки, обезьяны («Знание-сила», 
2003). Средний уровень грамотности среди присяжных сто-
личных губерний был довольно высоким, выше 80 процентов, 
а в самих столицах приближался к 100 процентам («Отече-
ственные записки», 2003).
СИН: достаточно; АНА: весьма; уходящ. изрядно [Ты из-
рядно потрудился; Прошло изрядно времени]; порядочно 
[Пришлось порядочно повозиться; Собралось уже порядоч-
но народу]; отчасти; сравнительно; очень; крайне; слишком; 
чрезмерно. 
довольно 3.1, уходящ.
Хлеба мы взяли с собой довольно; Шуток у него в запасе до-
вольно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довольно для цели А2 ‘Столько объектов или 
ресурса А1, что их должно хватить на все потребности для 
цели А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (запасти) довольно дров. 
А2 • для РОД: довольно (времени) для сборов; довольно (сил) 

для рывка.
 • чтобы ПРЕДЛ: довольно ума, чтобы парировать мои 

суждения.
 Мне так хотелось сказать ему: «Да оставь себе эти пять 

тысяч, у моих детей и без этого денег довольно» (А. Н. Апух-
тин). Своих денег у меня довольно, а владеть тобой, богачом, 
мне только лестно (О. Форш). Хлеба у нас […] довольно, есть 
бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодит-
ся (М. Пришвин). Природных сил довольно, а как их прила-
гать, неведомо (Б. Зайцев).
СИН: достаточно, вдоволь; АНА: в достатке; много; не-
мало; предостаточно; разг.-сниж. выше крыши, разг. куча, 
разг. уйма, масса, полно, сколько угодно; АНТ: мало, недо-
стает.
довольно 3.2, ПРЕДИК.
Одного его голоса довольно, чтобы испугаться; Мне многого 
не надо, с меня и этого довольно. 
ЗНАЧЕНИЕ. Довольно А1, чтобы А2 ‘Имеющегося А1 
не меньше, чем нужно, чтобы имела место ситуация А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: одного довода довольно.
 • что ПРЕДЛ: довольно, что я испугалась.
А2 • для РОД: (Ей и минуты) довольно для распознавания 

лжи.

 • чтобы ПРЕДЛ: (Ей и минуты) довольно, чтобы распо-
знать ложь.

 С меня и того довольно, что она меня любит (А. Н. Ост-
ровский). Довольно было сунуть ей в руки игрушку, ложку, ве-
ревочку, и она презабавнейшим образом часами их исследова-
ла (Л. Улицкая). [Мальчик] выбрался на воздух и сел на лавочке 
возле домика – теперь ему и этой малости было довольно 
(Ю. Петкевич). Его слова было довольно, чтобы погубить или 
вознести (Д. Быков).
СИН: достаточно, хватает; АНА: предостаточно; АНТ: 
мало.
довольно 4, (уходящ.).
Посидели – и довольно!; С меня довольно твоих капризов.
ЗНАЧЕНИЕ. С А1 довольно А2 ‘Считая, что ситуация А2 про-
должается дольше, чем нужно или что объектов А2 больше, 
чем нужно, человек А1 хочет, чтобы А2 закончилось’ [А2 
обычно оценивается негативно].
  Сдвинутые употребления в функции междометия, выра-

жающего просьбу, требование или намерение говорящего 
прекратить что-то; всегда произносится с сильным фразовым 
ударением, необиходн.: Довольно, мне все ясно; «Довольно!» – 
сказала она себе после очередного скандала; Словно издалека 
услышал я слабый, жалобный голосок: «Довольно, Боря… До-
вольно!» (В. Губарев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: довольно слов; довольно подарков.
КОНСТРУКЦИИ. А1 выражается сочетаниями с РОД и син-
таксически зависит от глагольной части сказуемого: с меня <с 
отца> довольно.
 Борька, довольно дурить, идемте ловить рыбу (В. Гу-

барев). Но довольно было с них деревень, они шли вдоль 
реки (А. Солженицын). Ладно. Довольно болтать глупо-
сти. Зайдем в санчасть, перевяжет там тебя моя подруга 
(В. Астафьев). Ну ладно, Стас, с меня довольно, айда, сва-
ливаем! (В. Аксенов). «У тебя и своих забот довольно», – 
оборвала она, поднимаясь с места (В. Курицын). Кричит 
«ура»? Довольно кричать «ура», надо делом заняться («На-
ука и жизнь», 2007).
СИН: хватит, достаточно, всё, будет; АНА: предостаточ-
но, разг.-сниж. хорош [Хорош болтать!]. [А. Л.]

ДОВО́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна. 
довольный 1.1, преим. в форме ПОЛН.
Усталый и довольный; веселый и довольный; Они легли спать 
сытые и довольные; Довольный малыш сидел у матери на ко-
ленях и сосал леденец. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в момент наблюдения испыты-
вает приятное ощущение, часто – чувство успокоения, вы-
званное тем, что его желание выполнено’ [обычно о достаточ-
но простых желаниях, часто – связанных с физиологией].
 Тачка была угольная, и шубка лейтенантского сына, ко-

гда он скатился с тачки, довольный после катания, впитала 
угольную пыль так прочно, что маме Рае пришлось стирать 
ее (Э. Лимонов). – Какая ты счастливая, Hopa! Твоему Се-
реже ириску протянешь, он доволен. А мой оболтус любит 
только шоколад… (С. Довлатов). Он [папа] был веселый 
и довольный. Он огляделся вокруг, засмеялся и сказал: – Ах, 
люблю… Люблю я цирк! (В. Драгунский). С Захаром они 
встретились вечером, когда он вернулся домой после удач-
ного футбольного матча – намаянный, довольный, голодный 
(Д. Рубина). – Иди погуляй, а после обеда займемся матема-
тикой. – Хорошо, – безропотно кивнул сын. Сытый и доволь-
ный, он вышел во двор (Т. Крюкова). 
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СИН: удовлетворенный, радостный, счастливый, ублаготво-
ренный; АНТ: недовольный, надутый, сердитый, раздражен-
ный, неудовлеторенный; ДЕР: уходящ. довольство.
довольный 1.2, преим. в форме КР.
Доволен работой новой лаборантки <выступлением учени-
ка>; доволен результатами голосования <поездкой>; доволен 
новым домом; Я доволен, что купил эти ботинки.
ЗНАЧЕНИЕ. Доволен А2 ‘Такой, который испытывает при-
ятное чувство, вызванное тем, что А1 положительно оце-
нивает ситуацию А2, которая имеет к А1 непосредственное 
отношение, или же объект А2, который А1 имеет или ис-
пользует’. 
  Метонимические употребления применительно к человеку 

в роли А2, чьи действия А1 положительно оценивает. В этом 
случае в роли А2 обычно выступает либо сам А1, либо свя-
занный с А1 человек, имеющий более низкий статус, чем А1: 
доволен собой <своей новой секретаршей, новой няней, своим 
учеником>; Мой репертуар быстро увеличивался, Надежда 
Матвеевна была мною довольна, но при этом скупа на похва-
лы (И. Архипова). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: доволен ответом <тем, как его студенты сдали 

экзамен>.
 • что ПРЕДЛ: Доволен, что захватил фотоаппарат.
 • ПРЕДЛ: Он был доволен: ехать никуда не надо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <ужасно, страшно> доволен; 
вполне доволен; доволен результатами <успехами, произве-
денным эффектом>; доволен сделанным; доволен жизнью; 
доволен школой, которую выбрал для сына <своей внешно-
стью>; доволен качеством обслуживания <обучения, пищи>; 
всем доволен; остаться довольным; Он может <вправе> 
быть довольным. 
 Он был доволен собой, своей женой Дашей, своей квар-

тирой со свежими обоями, белыми потолками, лифтом 
(И. Грекова). Пастельные краски, всё воздушное. Я доволен 
сделанным («Известия», 2002.05.21). Местные монархи 
Гримальди довольны: их княжество стало чуть больше, 
и с соседками Францией и Италией отношения в поряд-
ке («Домовой», 2002.02.04). Старшой ухмыльнулся не без 
ехидства, но сжалился, довольный, что без него-то все 
же не смогли обойтись (О. Павлов). Я произвожу внешне 
впечатление человека уравновешенного и всем довольного 
(И. Кио). 
СИН: рад, удовлетворенный; АНА: счастливый, гордый; 
КОНВ: нравиться [Я доволен новой школой ≈ Мне нравится 
новая школа]; АНТ: недовольный, разочарованный, неудовле-
творенный. 
довольный 2 
Довольный вид, довольная улыбка, довольный голос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому можно понять, что человек 
доволен 1.1’.
 Допустим, пойдем куда-нибудь, а Володя вместо доволь-

ного причмокивания заявляет: «Рыбу ты готовишь в тысячу 
раз лучше, а картошка эта с твоей не сравнится» (С. Спи-
вакова). – Что, не ждала? – с довольным видом воскликнула 
она. – А я вот решила без приглашения… (Т. Тронина). Тол-
столобик поднял на Евгению улыбающееся довольное лицо 
(Е. и В. Гордеевы).
СИН: радостный, счастливый, сияющий; АНТ: недовольный, 
сердитый, надутый, раздраженный. [Т. К.]

ДОВО́ЛЬСТВОВАТЬСЯ, ГЛАГ; -твуюсь, -твуется; НЕ-
СОВ; СОВ удовольствоваться; книжн. или наррат.

Довольствоваться тем, что есть; довольствоваться хлебом 
и картошкой <вторыми ролями>; Не довольствуясь скром-
ной зарплатой школьного учителя, она перешла работать 
на платные языковые курсы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 довольствуется А2 ‘Человек А1 согласен 
иметь, использовать или делать А2, которое сам А1 или гово-
рящий считает недостаточным для А1, не пытаясь получить 
или сделать больше’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: довольствоваться малым.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довольствоваться скромной ролью 
<скромным положением>; Вынужден <приходится, оста-
ется> довольствоваться (ничьей); учиться <привыкнуть> 
довольствоваться (малым).
 Раньше Народная партия не позволяла себе таких рез-

ких выпадов в сторону «Единой России», довольствуясь 
ролью младшего партнера при основной партии власти 
(«Газета», 2003.06.30). Геннадий […] довольствовался со-
зерцанием этой живой беседы, молчал и изредка отве-
чал на невнятные вопросы, которые задавала ему Тома 
(Л. Улицкая). В те дни у меня была мечта – вот кончится 
война и я сварю целое ведро картошки и накормлю досыта 
всю семью. А пока приходилось довольствоваться тем, что 
удавалось достать (И. Архипова). Из философствующего 
отрока Колюша превращался в добросовестного зоолога, 
готового день и ночь возиться со всякой водной нечистью, 
изучать ее, описывать, довольствуясь скромным положе-
нием ученого-ихтиолога (Д. Гранин). Цены растут, и кто 
рассчитывал на трехкомнатную квартиру – должен до-
вольствоваться двухкомнатной, а те, кто планировал од-
нокомнатную, – может купить лишь комнату («Пермский 
строитель», 2004.12.29). 
АНА: смириться [Он довольствовался скромным положени-
ем ≈ Он смирился со своим скромным положением]; согла-
шаться (на что-то); АНТ: претендовать, книжн. притя-
зать. [Т. К.]

ДО ВОСТРЕ́БОВАНИЯ, НАРЕЧ.
Письмо <перевод> до востребования; Не пиши мне на до-
машний адрес – только до востребования.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что для того, чтобы получить почтовое от-
правление, адресат должен сам прийти на почту и спросить 
о нем’.
  Расширенные употребления применительно к банковскому 

вкладу, который разрешается забрать в любой момент без по-
тери процентов: открыть вклад до востребования; Процен-
ты будут зависеть, в первую очередь, от вида вклада (сроч-
ный или до востребования).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Обычно употребляется в функции письменного указания 
на почтовом отправлении, заменяющего домашний адрес: 
119421, Москва, А. С. Иванову. До востребования.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
при существительных: почтовое отправление до востребо-
вания, депозит до востребования.
 Я пошел на почтамт; там ничего не было на мое имя 

до востребования (Г. Эфрон). В некоторых местах заказ-
ная корреспонденция до востребования выдается отдельно 
от простой и притом по предъявлению паспорта (П. Лаза-
рев). Рощин глядел не на эти строки, а на то, что было на-
писано сверху рукой Кати: «Екатерина Дмитриевна Рощина, 
Екатеринослав, до востребования» (А. Н. Толстой). Женский 
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незнакомый голос сказал: «Вам есть письмо до востребо-
вания в 22-м отделении» (П. Филонов). Уславливались, что 
будут друг другу писать, до востребования (В. Панова). 
[А. С.]

ДОГАДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а ́ется; СОВ; НЕСОВ дога́ды-
ваться. 
догадаться 1
По глазам матери я сразу догадался, что произошло; Он сам 
догадался или ему подсказали?; Никто не догадывался о на-
шем замысле. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 догадался по A3, что A2 ‘Человек A1 по не-
многим неочевидным признакам A3 сумел понять, что имеет 
место ситуация A2’.
  В форме НЕСОВ А1 догадывается, что А2 может означать 

‘Человек A1 считает, что понял, что имеет место A2’: Я дога-
дываюсь, о чем идет речь.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: догадаться, что тайник в стене.
 • ВОПР: догадаться, где ключи <куда она уехала>.
 • ПРЕДЛ: (Я) догадался: ты шутишь.
 • «ПРЕДЛ»: «Ты спрятал письмо», – догадалась (она).
 • о ПР: догадаться о причинах <о его чувствах>.
A3 • по ДАТ: догадаться по жестам <по походке>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сразу <тотчас, быстро> догадать-
ся, легко догадаться, вдруг догадаться, наконец догадать-
ся; правильно <верно> догадаться; Нетрудно догадаться, 
что…; Читатель уже догадывается, что…; Тебе ни за что 
не догадаться!; Как ты догадался?; Сам догадайся!
 Вы женщина весьма умная и, конечно, уже догадались 

о том, кто наш хозяин (М. Булгаков). Антон говорит, что 
Семенова папаша отделал. Примерно догадываюсь, за что 
(А. Геласимов). О том, как сильно ему хочется курить, мож-
но было догадываться по тому, какими глазами он провожал 
куривших (Л. Разгон). По его тону я догадываюсь, что дело 
идет к концу (В. Драгунский). По выговору, по едва замет-
ной растяжке слов я догадался, что он немец (Ф. Искандер). 
О своем диагнозе он догадался, слушая разговоры врачей 
(И. Грекова). 
СИН: сообразить, смекнуть; АНА: понять; ДЕР: догадка; 
догадливый.
догадаться 2
Жаль, не догадались попросить рецепт; Кто-то догадался 
позвонить адвокату.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 догадался сделать А2 ‘Человек A1 понял, что 
в данной ситуации надо сделать A2, и сделал A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: догадаться заглянуть под кровать <открыть 

окно>.
 Талант – высшая способность извлекать приятное и по-

лезное там, где другие не догадываются извлечь (Д. Самой-
лов). Впрочем, он не догадывался взять у меня мой тяжелый 
деревянный чемодан (Е. Гинзбург). Почему я так долго не до-
гадывался сказать простые слова? (Ю. Трифонов). Марат 
Кукушкин не догадался прекратить съемку и машинально 
крутил ручку своего аппарата (В. Войнович). Наконец он до-
гадался ретироваться (А. Кузнецов). Все ищут в лесу, а он 
закопал на самой опушке, на самом видном месте, где никто 
и не догадается искать (А. Рыбаков).
СИН: додуматься, сообразить; ДЕР: догадка; догадливый. 
[Б. И.] 

ДОГА́ДКА, СУЩ; ЖЕНСК, -и, РОД МН -док. 
Случайная догадка; Строили догадки о причинах его бегства, 
но так ничего и не поняли; Его догадка подтвердилась.
ЗНАЧЕНИЕ. Догадка А1 об А2 по А3, что А4 ‘Возникшее 
на основании немногих неочевидных признаков А3 внезапно 
и не как результат логических рассуждений понимание чело-
века А1, думающего о ситуации А2, что имеет место ситуация 
А4’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: догадка ребенка.
 • ПРИТЯЖ: моя догадка. 
А2 • о ПР: догадка о причине (отъезда). 
А3 • по ДАТ: догадка по косвенным признакам. 
А4 • что ПРЕДЛ: догадка, что свойства частиц меняются 

скачком. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смутная <неясная> догадка; неожидан-
ная <внезапная> догадка; страшная <ужасная> догадка; ге-
ниальная догадка; правдоподобная догадка; строить догад-
ки; поделиться догадкой; подтвердить догадку; Мелькнула 
догадка; И тут его осенила догадка; Моя догадка преврати-
лась в уверенность; Это оставляет простор для догадок. 
 Впрочем, это именно догадка – я и по сей день не знаю, кто 

он такой на самом деле (А. Волос). Не так уж часты были 
великолепные минуты успеха, когда догадка о том, «почему 
так», внезапно и чудесно осветит темную путаницу фактов 
(И. Грекова). И вдруг догадка ожгла Крымова – не Греков ли 
стрелял в него ночью? (В. Гроссман). Клиссон высказал догад-
ку, не есть ли картина раскрашенная фотография (А. Грин). 
Я был недалеко даже от того англичанина, который […] по-
слал вызов Шлегелю за его непочтительную догадку о нравах 
Офелии (И. Анненский). Желающим знать истинное мнение 
слушателей остается ограничиваться догадками по косвен-
ным признакам (Л. Гумилевский). 
СИН: предположение, допущение, книжн. гипотеза, книжн. 
презумпция; АНА: подозрение; домысел; озарение; прозре-
ние. 
◊ теряться в догадках ‘иметь одновременно много разных 
объяснений или ответов и не знать, какой из них правильный’: 
Зачем же тогда они согласились взять меня с собой? Я те-
рялся в догадках (К. Паустовский). [О. Б.] 

ДОГА́ДЛИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СРАВН -ее. 
Чрезвычайно <феноменально, удивительно> догадливый; до-
гадливый читатель; Догадливая хозяйка сразу затопила печь; 
В следующий раз будешь догадливее! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Легко и быстро понимающий в условиях не-
достаточной информации, как обстоит дело или как надо 
поступить в данной ситуации’ [о людях, по аналогии – о жи-
вотных]. 
  Метонимические употребления со словом ум, рассматри-

ваемым как представитель личности в целом: Но брюсовское 
упорство, догадливый ум и способность сосредоточения 
воли – исключительны (З. Гиппиус).
 Работать в нее [публицистику] шли неохотно, поскольку 

уж слишком жесткими были правила игры, и обходить их 
удавалось немногим, самым искусным, самым догадливым 
(В. Арро). Если XIX век обращался к благосклонному чита-
телю, то мы теперь адресуемся к догадливому, к тому, кто 
аллюзии ловит на лету и без напоминания (О. Чайковская). 
Хотя он-то, наверное, понял, – если он в самом деле был 
так догадлив, – что я его отчим (Б. Хазанов). Догадливый 
Кантона, сразу поняв свою оплошность, убрал валюту об-
ратно в бумажник (С. Романов). Чуть подальше – огромный 
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чугунный Ленин, которого догадливые люди водрузили на чу-
жой постамент: здесь должен был трепетать крыльями 
двуглавый орел (В. Леонович).
СИН: сообразительный, понятливый, смышленый, разг. сме-
калистый, разг. сметливый; АНА: находчивый; ДЕР: догадли-
во [Пономарь соборной церкви кинулся на колокольню, догад-
ливо заперев за собою дверь (А. Солженицын)]. [О. Б.] 

ДОГА́ДЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ДО-
ГАДА́ТЬСЯ. 

ДОГНА́ТЬ, ГЛАГ; -гоню́, -го ́нит, ПРОШ -гна́л, -гнала ́, -гна́ло, 
-гна́ли, ПРИЧ СТРАД ПРОШ до́гнанный, -а́н, -ана; СОВ; НЕ-
СОВ догонять.
догнать 1
Пошли скорее, может, еще успеем их догнать; Он догнал ее, 
когда она подходила к школе; Тигр догнал антилопу и бро-
сился на нее; На выезде из города Тойота догнала Мерседес; 
Смотри, моя палочка догнала твою, и теперь они плывут 
рядом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 догнал А2 в А3 через А4 ‘Объект А1, переме-
щаясь по одному маршруту и в одном направлении с объек-
том А2 и находясь сзади от него, через время А4 или в момент 
А4 стал находиться в месте А3 в непосредственной близости 
от А2 или вошел в контакт с А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: догнать соперника.
А3 • ГДЕ: догнать у моста <возле магазина>.
А4 • КОГДА: Десятого апреля <через 10 минут> наш ко-

рабль догнал «Ласточку».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легко <в два счета> догнать; быстро 
догнать; догнать в три прыжка; Вот-вот догонит.
 Я здесь постою немного. Догоню тебя минут через 

пять (В. Пелевин). А он пробежал еще метров сто, видит, 
что не уйдет, что догоню, и швырнул все в песок (Ю. Дом-
бровский). Математик забыл шарф, […] и Алевтина посы-
лает вслед Михайлова – догони, мол, и отдай (В. Маканин). 
Корнилов вдруг молча повернулся и пошел к выходу. Я до-
гнал его уже внизу (Ю. Домбровский). Мы догнали «Вол-
гу», но в ней оказались два моряка (В. Аксенов). Катер […] 
догнал шляпу, плывущую по течению, под мостом, кото-
рый находился на расстоянии 900 м от буя (Сборник задач 
по физике. 7–9 кл.).
СИН: нагнать, настичь, сравняться, поравняться; АНТ: от-
стать; ДЕР: вдогонку.
догнать 2, преим. в форме СОВ; перен. 
Эксперты считают, что по уровню жизни Россия через 5–10 
лет догонит Португалию; В советские времена существовал 
лозунг «Догоним и перегоним Америку»; Маша догнала Колю, 
теперь они одного роста; Несмотря на то, что она проболе-
ла почти месяц, ей удалось быстро догнать своих однокласс-
ников.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 догнал А2 по А3 за А4 ‘За время А4 значение 
положительно оцениваемого параметра А3 объекта А1 до-
стигло более высокого значения параметра А3 объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Китай скоро догонит (Европу). 
А2 • ВИН: догнать сверстников.
А3 • по ДАТ: догнать по объему продаж <по количеству за-

воеванных наград>. 
А4 • за ВИН: догнать за пять лет. 
 • в ВИН: догнать в короткие <сжатые> сроки.

 • через ВИН: догнать (Америку) через двадцать лет.
 • КАК: скоро догонит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро догнать; догнать по численно-
сти населения <по объему валового продукта>.
 Колюня […] огорчался отставанию социалистического 

хозяйства в добыче электроэнергии и верил, что еще рань-
ше, чем он вырастет, держава соперницу догонит (А. Варла-
мов). При средней цене одного ствола 200 долларов […] Рос-
сия по обороту «гражданского» оружия догонит Америку 
(«Итоги», 2003.06.03). Через год он догнал кандидатов наук, 
потом обошел их (Д. Гранин). Мы с Димкой одного роста, и в 
плечах он меня скоро догонит (В. Аксенов). 
СИН: сравняться; АНТ: отстать. [Т. К.]

ДОГОВА́РИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. 
ДОГОВОРИ́ТЬСЯ.

ДОГОВО́Р, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Авторский договор; договор о сотрудничестве; договор о по-
ставке ядерного топлива <о вооруженных силах в Европе>; 
заключить <нарушить> договор; написать проект догово-
ра.
ЗНАЧЕНИЕ. Договор A1 и A2 об A3 на A4 ‘Официальное ре-
шение лиц А1 и А2 о том, что они на время А4 берут на себя 
взаимные обязательства А3 или в сфере А3, обычно записан-
ное в специальном документе, или сам этот документ’.
  Метонимические употребления применительно к объекту, 

по отношению к которому стороны берут на себя какие-л. обя-
зательства, в роли А3: разг. договор на книгу <на сценарий, 
на квартиру, на недвижимость>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: договор Ивана (с издательством).
 • ПРИТЯЖ: мой договор.
А2 • с ТВОР: договор с руководством фирмы.
А1+ А2 • между ТВОР МН: договор между предприятиями. 
 • между ТВОР и ТВОР: договор между Россией и Фран-

цией.
 • ПРИТЯЖ: наш договор.
 • КАКОЙ: международный договор.
А3 • РОД: договор купли-продажи. 
 • КАКОЙ: мирный договор.
 • о ПР: договор об аренде. 
 • на ВИН: договор на поставку леса.
 • по ДАТ: договор по обслуживанию нефтяного оборудо-

вания.
А4 • на ВИН: договор на два года.
 • КАКОЙ: долгосрочный договор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Виды и характеристики: брачный <трудовой, страховой, юр. 
гражданско-правовой> договор; двусторонний <многосто-
ронний> договор; негласный договор. 
Содержание и сфера: договор поставки <аренды, страхова-
ния, социального найма>; договор об оказании юридической 
помощи <о дружбе и взаимопомощи, о сотрудничестве, 
о неприкосновенности>; договор по уборке территории <по 
найму>, договор по рынкам сбыта; договор по ПРО [проти-
воракетной обороне]; договор на профилактическое обслу-
живание техники <на покупку квартиры, на строительство 
здания>. 
Стороны: стороны <участники> договора, юр. субъект до-
говора. 
Части и аспекты: содержание <текст, условия> договора, 
срок <период> действия договора. 
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Действия: составить <оформить, зарегистрировать> до-
говор, подписать договор, принять <ратифицировать> 
договор, разорвать <расторгнуть> договор, продлить 
<пролонгировать> договор; включить в договор, оговорить 
<зафиксировать> в договоре. 
Соответствие договору: по договору, согласно договору, в со-
ответствии с договором; Предусмотрено <запрещено> до-
говором.
Действительность: Договор вступил в силу (десятого июля); 
Договор действителен <недействителен>; Завтра кончает-
ся действие договора.
 При заключении договора страхования адвокат обязан 

сообщить страховщику известные адвокату обстоятель-
ства, имеющие существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая («Адвокат», 
2004.12.01). Для участия в системе переводов банкам 
не нужно будет заключать между собой какой-либо дого-
вор: достаточно лишь стать членами одной платежной 
системы («Вопросы статистики», 2004, № 8). В случае, ко-
гда договором купли-продажи предусмотрена обязанность 
покупателя оплатить товар полностью или частично 
до передачи продавцом товара, покупатель должен произ-
вести оплату в срок, предусмотренный договором («Бух-
галтерский учет», 2004.12.06). Жаркая Аджария встретила 
их холодно, отчасти из-за начавшегося сбора мандаринов, 
и они уехали, прервав полулегальный договор (Л. Улицкая). 
В этом году мне удалось отметить и 40-летие моего прихо-
да в Большой театр: именно 1 марта 1996 года был подпи-
сан договор на издание книги, которую вы держите в руках 
(И. Архипова).
СИН: соглашение, договоренность, контракт, конвенция, 
пакт, разг. уговор; АНА: обязательство; ДЕР: разг. договор-
ник. [Т. К.]

ДОГОВОРИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -рю́сь, -ри́тся; СОВ; НЕСОВ до-
гова ́риваться.
договориться 1
Договориться о встрече <о месте встречи>; Мальчики дого-
ворились в воскресенье пойти на рыбалку; Мы договорились, 
что я сделаю салат, а она купит торт; Я договорился с со-
седкой, чтобы она в воскресенье покормила кота.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 договорились об А4 ‘Лица А1 и А2, обсу-
див свои будущие действия или их аспекты А3, решили, что 
А1, А2 или оба вместе сделают А4’. 
  1. А3 и А4 в большинстве случаев несовместимы.

2. Форма ПРОШ МН договорились часто используется в во-
просительных или утвердительных предложениях в качестве 
самостоятельной реплики со значением ‘Говорящий согласен 
сделать А4’: Завтра ты отведешь Иру в сад. Договорились?; 
Ни слова мужикам о том, сколько все это стоило. Договори-
лись? (С. Спивакова); – Давай завтра пойдем с утра на пляж. 
– Договорились.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: договориться с проводником.
 • разг. ГДЕ: Я договорилась в лаборатории <на работе>, 

что завтра не приду.
А1 + А2 • ИМ МН: Мы договорились (пойти в лес).
 • ИМ МН с ТВОР: Мы с тобой договорились (обо всем) 

[А1 – личное местоимение].
 • ИМ и ИМ: Саша и Коля договорились встретиться 

у магазина.
А3 • о ТВОР: договориться об оплате <о сроках>.

 • относительно РОД: договориться относительно 
оплаты.

 • насчет РОД: договориться насчет оплаты <насчет ма-
шины>.

 • по поводу РОД: договориться по поводу машины.
 • ВОПР: Договорились, что будем делать в субботу; До-

говорился с рабочими, как передать им деньги; Догово-
рились, где будут лежать ключи; Договорились, когда 
встречаемся.

А4 • о ПР: договорились о сотрудничестве <о взаимопо-
мощи>.

 • ИНФ: договорились пойти в цирк.
 • КАК: Давай договоримся так <следующим образом, та-

ким образом>: Ты остаешься дома, а я еду к Ивану. 
 • что ПРЕДЛ: Мы договорились, что я на следующий день 

приду к нему в гостиницу. 
 • чтобы ПРЕДЛ: Договорился с ней, чтобы она оставила 

ключи на вахте. 
 • ПРЕДЛ: Мы же договорились: после работы идем 

в кафе. 
  Сочетание предлога о с названием действия может выра-

жать как А3, так и А4: договориться о встрече а) ‘о том, где 
встретиться’ [А3]; б) ‘о том, чтобы встретиться’ [А4]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Договориться о проведении конферен-
ции <о заключении сделки, о взаимных уступках, о рассроч-
ке, о приеме, о размещении рекламы, об издании журнала>; 
договориться о маршруте <о времени, о месте, о критериях 
оценки>; договориться насчет времени <места, цены, поме-
щения, квартиры, поездки>; договориться прийти <встре-
титься, созвониться>; предварительно договориться; дого-
вориться полюбовно; Давай договоримся насчет денег: ты 
привезешь их мне завтра утром.
  Кое-как Спиваков договорился, их поселили в «Савое», за-

писав номер на Володю (С. Спивакова). Договорились полю-
бовно: власть прощает заводу просроченные долги, а за это 
«ЛогоВАЗ» аннулирует собственную задолженность автоза-
воду («Финансовая Россия», 2002.09.19). Пойду в столовую 
и сейчас же договорюсь насчет вас! (О. Павлов). Поскольку 
штаты лаборатории были заполнены, […] Зубр договорился 
об организации в других институтах как бы дочерних лабо-
раторий (Д. Гранин). – Сережка ждет на яхте. Ведь догово-
рились к двенадцати! – Иду! (В. Брагин).
СИН: уговориться, условиться, порешить, поладить [На том 
и порешили <поладили>]; АНА: собраться (сделать что-л.), 
решить; сговориться; ДЕР: договор, договоренность.
договориться 2, преим. в форме СОВ.
Надо попытаться договориться с ними; С тобой невозмож-
но договориться. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 договорился с А2 по вопросу А3 ‘Человек А1 
и человек А2, обсуждая ситуацию А3, достигли согласия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: С начальником поезда оказалось легко догово-

риться.
А1 + А2 • ИМ МН: Возможно, мы сумеем договориться. 
 • ИМ и ИМ: Саша и Коля (наконец-то) договорились (ме-

жду собой).
А3 • по вопросу РОД: договориться по вопросу размещения 

ракет.
 • относительно РОД: (Никак не могли) договориться от-

носительно денег.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро договориться, договориться 
по-хорошему; как-нибудь <кое-как, с трудом> договориться; 
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договориться между собой; Не смогли договориться; (С ним) 
трудно договориться.
 Надежд договориться Лукашенко все же не оставляет: 

«Вопрос прорабатывается, но по нему пока нет полного со-
гласия» («Известия», 2003.02.14). Ну почему самые близкие, 
самые необходимые друг другу люди не могут договориться? 
(В. Токарева). Наконец, и. о. президента сумел договориться 
со своими влиятельными соперниками из чеченской диаспо-
ры. […] Сейчас стороны достигли компромисса («Профиль», 
2003.07.14). Конечно, Ганин – не подарок, но, как считала 
Рита, с ним, по крайней мере, всегда можно договориться 
(Т. Тронина). Чем-то вы мне нравитесь, и потому хочу вам 
предоставить последний шанс. Хотя мой советник сказал, 
что с вами невозможно договориться (В. Доценко).
СИН: найти общий язык, достичь компромисса, поладить. 
[Т. К.]

ДОГОНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я ́ю, -я́ет.
догонять 1-2 см. догнать 1.
догонять 3, только в форме НЕСОВ; сленг.
Что-то я не догоняю; Догоняешь? 
ЗНАЧЕНИЕ. Догонять А2 ‘Понимать А2’.
  Обычно употребляется в вопросительных предложениях 

или в контексте отрицания: Я, правда, не догоняю, почему он 
там? Из-за этого? Славка кивнул на помятую газету «Чер-
тополох» (А. Грачев). 
КОНСТРУКЦИИ.
А2 • РОД: (Может, я) чего-то не догоняю? [А2 – чего-то].
 • ВОПР: Не догоняю, чего он хочет.
 Хм… загадками говорите… Может, я чего не догоняю? 

… в силу возраста (Женщина + мужчина: Брак (форум)). 
Я тщетно пытаюсь делать вид, что не догоняю, о чем это 
она (В. Спектр). Я может чего-то не догоняю, но я ни разу 
не видела крема без срока годности на упаковке (Красота, здо-
ровье, отдых: Косметика и парфюм (форум)). 
СИН: понимать. [Т. К.]

ДОДЕ́ЛАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ доде́лывать.
доделать 1, обиходн.
Доделай русский, и пойдем гулять; У меня все не хватает вре-
мени доделать игрушечный дом для дочки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доделал А2 ‘Человек А1 в какой-то момент 
сделал большую часть объекта А2; в более поздний момент 
А1 сделал А2 полностью’. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к той части 

объекта, которая была закончена в более поздний момент, 
в роли А2: доделать кое-что <что-то, остальное, остав-
шуюся работу, последнюю часть задания, остаток приме-
ров>.
2. Сдвинутые употребления в конструкции вида доделать 
что-л. за кем-л. с указанием на то, что данное действие про-
изводит не тот, кто его начал, а кто-то другой: доделать по-
делку за младшую сестру; Я другой смене скажу, чтобы они 
за тебя доделали (А. Геласимов). Я бросила синтез – Гарик 
доделает – и понеслась в общагу (Е. Завершнева). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: доделать шкаф на кухне; доделать уроки <ра-

боту> [А2 обычно материальный объект, учебное зада-
ние или дело, работа].

КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с отрицательной части-
цей не может подчинять дополнение в форме ВИН или на-
речие чуть-чуть, немного, которое обозначает часть А2, 

оставшуюся несделанной: не доделать часть упражнения 
<один пункт в задании>, не доделать совсем чуть-чуть <не-
много, самую малость>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро доделать, постепенно доделать, 
наконец доделать; доделать полностью <до конца>; доде-
лать баню <фундамент, стены, качели>, доделать апплика-
цию <подарок дедушке, экспозицию>, доделать работу над 
ошибками <домашнее задание, упражнение, пример, задачу, 
английский, математику, перевод>, доделать ремонт; до-
делать начатое, доделать все; осталось доделать; Никак 
не доделаю.
 Хорошо, тогда я увожу работу в Москву и доделаю ее 

там, но вы больше ее не увидите (З. Масленикова). Завтра 
приду пораньше и доделаю все то, что не успела сегодня! 
(«Даша», 2003). Вот свой дом доделаю и, наверное, продам 
(П. Акимов). Посиди пока, передохни. Я должен доделать 
одно дело и – в путь (М. Шишкин). – Очень приятно! – иро-
нически одобрила Татьяна. – Заказ взял, а не доделал, кто от-
вечать будет? (А. Слаповский). 
СИН: закончить, завершить, высок. довершить, довести 
до конца разг. до ума, сленг добить; АНА: до- [дописать, до-
рисовать, достроить… ]; выполнить, осуществить.
доделать 2, перен.
Черты лица у нее достаточно правильные, а остальное до-
делает косметика.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В результате воздействия фактора A1 обсуждае-
мое положение дел, которое в большой степени было достиг-
нуто ранее и которому не хватало элементов А2, было достиг-
нуто полностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. (Остальное) доделает воспитание.
А2 • ВИН: Остальное доделала (школа) [А2 – остальное, 

оставшееся].
 Остальное доделал естественный отбор, поэтому мы се-

годня объективно имеем то, что имеем: в интеллектуальной 
и политической сфере […] евреи […] представлены непро-
порционально («Лебедь» (Бостон), 2004.01.04). Я не могу, – 
думал Каштанов, – сразу и бесповоротно преобразить моих 
ребят; […] но я могу украсить их жизнь мгновениями, ост-
ровами добра – и пусть природа, природное добро, которое 
есть в каждом, доделает остальное (С. Соловейчик). К на-
шему большому удовольствию, вы, Артур, очень похожи 
на этого Василова – примерно одного роста, цвета волос, 
типа; остальное доделает грим (М. Шагинян).
СИН: довершить; дело [Остальное доделает время – Осталь-
ное – дело времени]. [Т. К.]

ДОДЕ́ЛЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ДОДЕ́ЛАТЬ.

ДОДУ́МАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; СОВ; НЕСОВ до ду́-
мываться. 
додуматься 1, (ирон.).
Прочел в книге, а сделал вид, что сам до всего додумался; Он 
еще додумался возражать начальнику; Надо же до такой 
глупости додуматься!; Никто еще до такого не додумывал-
ся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 додумался до А2 ‘Человек A1 достаточно дол-
го думал, и у него возникла мысль A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: додуматься до нового способа.
 • ПРЕДЛ: (Он) додумался: можно просто позвонить.
 • ИНФ: додуматься подделывать квитанции. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первым додуматься; Какой дурак <иди-
от, умник, гений> додумался (сделать что-л.)?; Вот доду-
мался!
 И тут Митя додумался: надо испортить компас «Аку-

лы», чтобы разбойники не знали, где север (Л. Сапожников). 
Ступайте к Донкарду и решайте, что делать. Завтра сооб-
щите мне, до чего додумались (Б. Васильев). И уже в кори-
доре меня пронзила мысль: а не додумается ли он до того, 
чтобы ночью прокрасться в мою комнату и утащить аква-
рель? (А. Ткачева). Братья постояли, тупо размышляя. Ни 
до чего они не додумались (А. Приставкин). Судмедэксперт 
божился, что сам бы никогда не додумался выписывать 
фальшивые справки о смерти (А. Грачев). Удивительно, 
иногда не додумываешься до самых простых вещей (В. Но-
виков). 
СИН: придумать, выдумать, прост. удумать; АНА: изобре-
сти; дойти [Он не доходит до идеи о постепенном разме-
щении организмов от низших к высшим (И. И. Мечников)]; 
договориться [В конце концов договорилась до того, что 
потребовала от профессора безоговорочного признания выс-
шей силы («Звезда», 2002)]. 
додуматься 2.1
Как только додумались сопоставить показания, все выясни-
лось; Додумались наконец позвонить отцу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 додумался сделать А2 ‘Человек A1 понял, что 
в данной ситуации надо сделать A2, и сделал A2; говорящий 
считает, что это необходимо было сделать раньше’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: додуматься проверить в Интернете [ИНФ 

обычно в форме СОВ].
 Повезло, что эти самоуверенные идиоты не додумались 

связать ему ноги (А. Ростовский). Хорошо, что мой колле-
га додумался схватить огнетушитель и погасить пожар 
(«Труд-7», 2009.11.06). Только тогда кто-то додумался вы-
звать милицию («Комсомольская правда», 2008.05.28). [Сто-
ронники Изяслава] лишь к концу фильма додумываются поис-
кать князя у Вепря («Труд-7», 2008.08.19).
СИН: догадаться, сообразить. 
додуматься 2.2, уходящ. или обиходн.
Он так и не додумался, в чем дело; Додуматься оказалось 
трудновато. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 додумался, что А2 ‘Человек A1 по неочевид-
ным признакам A3 сумел понять, что имеет место ситуация 
A2; говорящий считает, что это можно было сделать рань-
ше’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: додуматься, что это обман.
 • ВОПР: додуматься, как решать задачу <куда она 

уехала>.
КОНСТРУКЦИИ. Чаще употребляется в отрицательных, во-
просительных и условных предложениях и в предложениях 
со значением сомнения: Никто не додумался, в чем причина; 
Разве можно было додуматься, что не будет билетов?
 – Конечно же, – пробормотал он. – Как я сам, дурак, не до-

думался. Вот она, кнопка (О. Дивов). Конечно, Володя послал 
мне письмо в Казань, а за это время переменил квартиру 
и письма моего не получил. Как это я раньше не додумалась 
(З. Воскресенская). Сорок вечеров подряд мы рядили и судили, 
и гадали и думали: где же он? где Кей? Так и не додумались 
(Е. Шварц). Кто эти сюрпризы устраивает, никак не могу до-
думаться (В. Новицкая). Они не додумались, что эта фирма 

немецкая, что это отделение гестапо, а это все объясняет 
(Б. Кенжеев). «Надо Аркадию позвонить, он подскажет что 
делать!» – вдруг додумывается она (М. Кельмович). 
СИН: догадаться, разг.-сниж. допереть, разг.-сниж. дотум-
кать; АНА: понять. [Б. И.] 

ДОДУ́МЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ДО-
ДУ́МАТЬСЯ. 

ДОЕЗЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ДОЕ ́ХАТЬ.

ДОЕ́ХАТЬ, ГЛАГ; -е́ду, -е ́дет, ПОВЕЛ доезжа́й; СОВ; НЕ-
СОВ доезжа ́ть.
доехать 1
Доехать до столицы по железной дороге; доехать за пять 
минут.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доехал от А3 до А2 на А4 ‘Перемещаясь 
на наземном транспортном средстве А4, человек А1 преодо-
лел расстояние от места А3 до места А2 за время А5’.
  1. Расширенные употребления применительно к неодушев-

ленным объектам в роли А1: «Змей» [фильм] был официально 
приглашен на конкурс Берлинале, однако до фестиваля не до-
ехал – Мурадов так и не нашел денег, чтобы перевести фильм 
на кинопленку (М. Кувшинова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: доехать до города.
А3 • от РОД: доехать от одной деревни (до другой).
А4 • на ПР: доехать на такси <на машине, на автобусе>.
 • ТВОР: доехать автобусом <трамваем>.
А5 • ВИН: доехать за два часа.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В сочетании с отрицательной частицей не может подчинять 
дополнение в форме ВИН или РОД или количественное наре-
чие, которое обозначает расстояние до А2, оставшееся не пре-
одоленным: не доехать три остановки <совсем немного> 
до дома; Остановился, не доехав шесть километров до бли-
жайшего города. Аналогичное дополнение может появляться 
в контекстах, содержащих указание на трудность перемеще-
ния: Едва удалось доехать последний километр, С трудом 
доехал последний километр.
2. В форме ДЕЕПР НЕСОВ в сочетании с отрицанием выпол-
няет функцию предлога со значением ‘перед’: На платформе 
спит носорог. Пассажиров высадите, не доезжая до стан-
ции (С. Сахарнов); Егор остановил машину, не доезжая того 
дома, где должны были находиться свои люди (В. Шукшин); 
Автомобиль […] остановился, не доезжая моста через 
окружную железную дорогу (А. Солженицын).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Не успеть доехать; доехать до пристани 
<до вокзала>, доехать до университета <до театра>; до-
ехать на троллейбусе <на метро, на электричке>, доехать 
на катере; доехать на лошади <на осле, на верблюде, на со-
баках>, доехать за час <за сутки, за короткое время>.
 Около четырех часов жаркого дня большая компания 

мужчин […] высадилась из трех машин, несколько не доез-
жая до дома N 302-бис по Садовой улице (М. Булгаков). Там, 
не доезжая три остановки, у вас ведь дом отдыха, меня раз 
туда Мария Саввишна возила (Ю. Домбровский). Она спо-
койно доехала до Белого дома, там находился регистрацион-
ный пункт (В. Токарева). Не успели мы доехать до Парижа, 
пришел возмущенный факс на имя Спивакова от английского 
импресарио (С. Спивакова). Трамваем доезжала до конечной, 
в район Шейхантаура, и еще минут пятнадцать шла пешком 
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(Д. Рубина). Люди будут доезжать до того же Сокола, но на 
другом виде транспорта (К. Веретенникова).
СИН: подъехать; АНА: дойти, добежать, долететь, до-
плыть; добраться, достичь; разг. дотянуть, разг. дота-
щиться; КОНВ: довезти [Я доехал до гостиницы на попут-
ке – Попутка довезла меня до гостиницы]; АНТ: отъехать.
доехать 2
Танк доехал до середины моста и остановился; Самолет до-
ехал до ангара.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доехал до А2 ‘Перемещаясь по земле, транс-
портное средство А1 преодолело расстояние от места А3 
до места А2’.
  Образные употребления применительно к предметам, ли-

шенным способности перемещаться самостоятельно: Шва-
бры доезжают до стен, разворачиваются и едут обратно 
(М. Петросян).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Трактор <вездеход, грузовик> доехал (до места на-

значения).
А2 • до РОД: доехать до деревни.
А3 • от РОД: доехать от рыбачьего поселка.
 Музейная машина доехала до бугра, урча взобралась 

на него и остановилась, покачиваясь и порыкивая (Ю. Дом-
бровский). Машина доехала до последнего дома, за которым 
дальше, на пригорке, начинался лес (А. Мельник). – Пусть 
этот поезд не доедет до Баку, пусть разобьется, – говорит 
человек в белом костюме (Ф. Искандер).
СИН: подъехать; АНА: дойти; достичь; разг. дотянуть; 
АНТ: отъехать. [Ю. А.]

ДОЖДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -жду ́сь, -ждётся, ПРОШ -жда́лся, 
-ждала́сь, -ждало́сь, -ждали ́сь и -жда́лось, -жда ́лись; СОВ; 
см. ДОЖИДА́ТЬСЯ.

ДОЖДЕВИ́К1, СУЩ; МУЖСК; дождевика́. 
Плащ-дождевик; На улице моросит, накинь дождевик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхняя одежда с капюшоном, обычно до ко-
лена или длиннее, сшитая из непромокаемой ткани, которую 
носят, чтобы не промокнуть под дождем’.
  Дождевик может иметь рукава, а может быть сшит в виде 

накидки без рукавов. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Брезентовый <клеенчатый, полиэтиле-
новый, целлофановый> дождевик; прозрачный дождевик; 
поношенный дождевик; мокрый дождевик; дождевик с ка-
пюшоном; надеть <накинуть, снять> дождевик; высушить 
дождевик.
 Двое мужчин в желтых дождевиках боком пришвартова-

ли катер (Д. Рубина). Они надвинули капюшоны, закутались 
в дождевики и штормовки, а вода все равно течет по голо-
вам, по плечам, по коленям (А. Иванов). Вагон полупустой, 
только несколько рыбаков со своей снастью и в поношенных 
дождевиках, и старухи-дачницы (В. Козлов). На деревянных 
плечиках висел штатский двубортный темно-серый костюм 
в полоску, а на крюке у двери – дождевик (В. Кожевников).
СИН: плащ; АНА: плащ-накидка, плащ-палатка; ветровка, 
штормовка, анорак, зюйдвестка, тренч, куртка. [Т. К.]

ДОЖДЕВИ́К2, СУЩ; МУЖСК; дождевика́. 
Собирать дождевики в парке; сварить суп из молодых до-
ждевиков. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой шарообразный съедобный гриб 
белого цвета с упругой белой мякотью, который при созре-
вании становится желтоватым или светло-коричневым, теряя 

съедобность, и при надавливании выпускает коричневые ча-
стицы, похожие на дым’.
 Белые шарики дождевиков, дымящие коричневым дымком 

после созревания, вкусны в молодом возрасте, когда их мя-
коть снежно-белого цвета (Ю. Карпун). Дождевик (якобы 
предотвращающий развитие лейкемии) в Великобритании 
еще в прошлом веке применялся против оспы, крапивницы 
и ларингита («Петербургский Час пик», 2003.09.17). С возра-
стом мякоть дождевика начинает сначала слегка желтеть, 
делается водянистой (В. Солоухин).
СИН: разг. дедушкин табак, разг. волчий табак, разг. головач, 
разг. дымовик. [Т. К.]

ДОЖДЬ, СУЩ; МУЖСК; дождя́, МН -и́, -е́й.
дождь 1
Вчера был сильный дождь; На завтра обещали небольшой 
дождь; Дождь стучит по крыше.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Падение из облаков капель или струй воды, 
обычно происходящее летом, весной или осенью, или сами 
эти капли или струи’.
  1. Метонимические употребления применительно к пого-

де, характеризующейся дождем: Куда ты пойдешь в такой 
дождь?; Бегали кроссы и в жару, и в дождь.
2. Метонимические употребления применительно к облакам, 
из которых падают капли воды: Дождь прошел <обошел нас> 
стороной, Дождь шел полосой; Дожди шли с запада (К. Пау-
стовский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Процесс: Небольшой <маленький> дождь, сильный <про-
ливной> дождь, кратковременный <короткий, затяжной> 
дождь; летний <июльский> дождь, осенний дождь; грибной 
дождь [‘летний дождь, во время которого светит солнце; счита-
ется, что во время такого дождя хорошо растут грибы’]; редкие 
<частые> дожди; дождь со снегом, снег с дождем; капли до-
ждя; шум <шорох> дождя; перед дождем, (успеть) до дождя, 
во время дождя, в (самый) дождь [Поехали в самый дождь], 
после дождя; Дождь идет, Начался дождь, Идет дождь, За-
рядил дождь, Дождь пролился, Дождь кончился <прекратил-
ся, перестал>, Дождь собирается, Опять дождь.
Капли или струйки воды: Мелкий <частый> дождь, косой 
дождь; холодный <ледяной> дождь, теплый (летний) дождь; 
потоки дождя; прятаться <укрываться> от дождя; мок-
нуть <стоять> под дождем; пелена дождя; Льет дождь, 
наррат. Сеется дождь, Капает <накрапывает> дождь, 
Дождь льет, Дождь моросит, Дождь хлещет (по мостовой), 
Дождь стучит <барабанит> (по крыше).
 Когда Дмитриев вышел к троллейбусной остановке, 

сеялся мелкий дождь и было холодно (Ю. Трифонов). А ме-
жду тем кончался уже август: над прилавками и садами 
пронеслись быстрые косые дожди (в Алма-Ате в это время 
всегда дождит) (Ю. Домбровский). Не болят ли к дождю 
старые раны? (В. Войнович). Сквозь пелену дождя желтели 
огни трамваев (С. Довлатов). Дождь стекал с них ручьями. 
Понять, о чем они спорили, было совершенно невозмож-
но (В. Аксенов). В комнате было серо, по стеклам скользил 
дождь (И. Грекова).
СИН: дождик, дождичек, дождишко, разг. дождина, разг. до-
ждище; АНА: ливень; снег, снегопад; град; ДЕР: необиходн. 
дождинка, дождевик; дождевой [дождевая вода], дождли-
вый; необиходн. дождить.
дождь 2, МН неупотр.; необиходн.
На них сыпался дождь конфетти; С вишен сыплется дождь 
лепестков. 
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество мелких обычно очень лег-
ких объектов А2, быстро перемещающихся в воздухе и па-
дающих вниз’.
  1. Часто употребляется в форме творительного падежа 

в функции наречия: На жениха и невесту дождем сыпались 
лепестки роз.
2. Образные употребления применительно к большому коли-
честву объектов или ситуаций, часто неприятных, появляю-
щихся друг за другом в какой-то отрезок времени: дождь 
упреков; Они [испытания] повалили на нас густым, тяжелым 
дождем, одних прибили к земле, других вымочили и выморили 
до костей, а некоторые задохнулись в этом потоке (Ю. Три-
фонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дождь цветов, дождь картечи.
 Он ударял молотом по раскаленному добела железу так, 

что искры сыпались дождем, наковальня дрожала, гудела 
(Д. Мережковский). Вместо крыши на жердины был набро-
сан лапник, пересохший до того, что при малейшем прикос-
новении не только к  нему самому, но даже к стенам избушки 
на нас сыпался дождь иголок (Н. Шпанов). А с небосвода хо-
лодным дождем падали звезды (В. Высоцкий). Через несколь-
ко секунд денежный дождь, все густея, достиг кресел, и зри-
тели стали бумажки ловить (М. Булгаков).
АНА: град (пуль <упреков>); АНА: перен. вихрь (развлече-
ний); перен. лавина (ругательств); перен. реки (крови).
дождь 3, МН нет.
На елку набросили нить золотого дождя; Елку украсили иг-
рушками, серебряным дождем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Украшение для новогодней елки в виде длин-
ной блестящей нити обычно золотого или серебряного цвета, 
обычно с такой же бахромой, – как бы струи дождя’.
 Посреди комнаты, упираясь в потолок, стоит покрытая 

золотым дождем и звездами елка, дышащая печальным аро-
матом опавшей хвои (Ю. Анненков (Б. Темирязев)).
АНА: мишура.
◊ Золотой дождь (пролился) на кого-л. о крупных суммах 
денег, которые человек получает обычно неожиданно и не за-
трачивая больших усилий на их зарабатывание [Е. У.] 

ДОЖИДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ до-
жда́ться; обиходн.

дожидаться 1.1 ‘ждать кого-л.’: Битый час тебя дожидаюсь.
дожидаться 1.2 ‘ждать наступления’: дожидаться понедельника; 
дождаться, когда все встанут.
дожидаться 1.3 ‘С точки зрения говорящего, ждать бессмыс-
ленно’: Дожидайся, так тебе и дали!
дожидаться 1.4 ‘Подтвердилось ожидание плохого’: Он дождался 
того, что его стали избегать.
дожидаться 2 ‘находиться на месте и быть готовым к использова-
нию’: Их уже дожидался грузовик.

дожидаться 1.1
Битый час тебя дожидаюсь; Они дожидались автобуса 
на привокзальной площади; Не дожидаясь машины, пошел 
на работу; Ждали их к обеду, но так и не дождались.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дожидается А2 в А3 в течение А4 ‘Зная или 
считая, что через какое-то время в месте А3 появится человек 
А2, с которым человек А1 хочет или должен войти в контакт, 
или транспортное средство А2, нужное для реализации его 
цели, человек А1 находится в А3 в течение времени А4 с це-
лью войти в контакт с этим человеком или реализовать свою 
цель, связанную с этим транспортным средством’ [по анало-
гии о животных: Собака дожидалась его у машины].

  1. Метонимические употребления применительно к чье-
му-л. появлению в роли А2: дожидаться <дождаться> 
прихода <приезда> гостей; Белкин сказал, что теперь все 
в порядке, нужно только дождаться приезда капитана 
(Ф. Кнорре).
2. Расширенные употребления применительно к доставляе-
мым по почте объектам в роли А2: дожидаться повестки 
<посылки>, дождаться письма от своих стариков; Чтобы 
убедиться в этом, мне не пришлось дожидаться утренней 
прессы (И. Архипова); Покупателю остается в родном горо-
де дождаться телеграммы-уведомления с адресом, по кото-
рому он может забрать свою мебель («Мебельный бизнес», 
2003.10.15).
3. Суженные употребления в форме СОВ в значении ‘не пе-
реставать ждать’ применительно к долгому и терпеливому 
ожиданию встречи с близким человеком А2, находящим-
ся или находившимся в ситуации, исход которой заранее 
не мог быть известен, причем говорящий высоко оценивает 
факт ожидания: Лейтенанта своего Соня с фронта дожда-
лась, оба закончили университет, оба в нем и работают 
(В. Астафьев).
4. Образные употребления применительно к неодушевлен-
ным объектам и явлениям в роли А1: Он со страхом и моль-
бой смотрел на небо, и казалось ему, что, не дожидаясь ночи, 
тьма упадет на сады (А. Варламов); Мне уж пора было 
ехать, меня дожидались долгие триста километров темной 
дороги, – но вместо того я сидел и выслушивал его безумные 
предложения (А. Волос).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: дожидаться поезда; дождаться его возвращения.
 • ВИН: дожидаться жену [А2 обычно ОДУШ].
А3 • ГДЕ: дожидаться во дворе <на крыльце>; дожидаться 

у калитки <у входа> [обычно в форме НЕСОВ].
А4 • СКОЛЬКО: дожидаться три часа <полдня>; дожи-

даться второй день <вторую неделю> [только в форме 
НЕСОВ].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еле <с трудом, едва> дождаться, на-
конец-то дождаться [обычно в форме СОВ]; так и не до-
ждаться [только в форме СОВ]; дожидаться <дождаться> 
командира <отставших>; дожидаться такси <попутки>, 
дожидаться <дождаться> трамвая <автобуса, катера>, 
дожидаться своего рейса; дожидаться за углом <в подво-
ротне>, дожидаться в саду <в парке, на остановке>; дожи-
даться долго <недолго>, дожидаться год <месяц, вторые 
сутки>, дожидаться битых полчаса <целый час>; дожи-
даться <дождаться> кого-л. с работы <с собрания, с засе-
дания>; не стал дожидаться.
 Он дожидался Данзаса в кондитерской Вольфа, пока тот 

составлял с виконтом условия поединка (В. Отрошенко). А в 
это время два студента МИИТа, наверное, так и не дождав-
шись своих девушек, решили продать остававшиеся у них два 
билета (И. Архипова). Уехали те, кто сидел на станции и до-
жидался эшелона (А. Рыбаков). И наконец, дождавшись рей-
сового автобуса, поехал в Ленинград (С. Довлатов). Каждым 
своим жестом и словом мама заглаживала тот просчет, ко-
торого могло и не быть, […] если бы [она] дождалась нашего 
письма (А. Алексин).
СИН: ждать, ожидать, поджидать, пережидать, выжи-
дать; АНА: встречать (делегацию на аэродроме); обиходн. 
погодить; выждать; заждаться, считать дни <часы, мину-
ты>; дотерпеть; разг. обождать; подождать; прождать; 
ДЕР: долгожданный.
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дожидаться 1.2
Дожидаться совершеннолетия внучки; дожидаться <до-
ждаться> открытия нового стадиона; дожидаться отве-
та от собеседника.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дожидается А2 ‘Человек А1 долгое время 
ждет момента, когда наступит явление или событие А2, нуж-
ное для реализации его цели или приятное для него’ [А2 – от-
резок времени, природное явление с фиксированным време-
нем наступления и т. п.].
  Расширенные употребления применительно к материаль-

ным объектам в роли А2, которые человек А1 рассчитывает 
получить от лица А3: дожидаться <так и не дождаться> 
квартиры; От министерства мы бы этих денег дожидались 
еще год.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: дождаться <дожидаться> понедельника <лет-

них каникул>.
 • когда ПРЕДЛ: дожидаться <дождаться>, когда все 

встанут.
 • пока ПРЕДЛ: дожидаться <дождаться>, пока все рас-

сядутся.
 • чтобы ПРЕДЛ: дождаться, чтобы окончательно рас-

свело; дожидаться, чтобы снотворное подействовало.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется, только в форме СОВ, в конструкциях вида 
ждет не дождется, ждем не дождемся и т. п. (с совпадением 
лично-числовых форм обоих глаголов), которые обозначают 
долгое и нетерпеливое ожидание какого-то события: Ксения 
[…] сидела в кресле вытянув ноги, и на лице у нее было на-
писано, что она ждет не дождется, когда все это кончится 
(А. Волос).
2. Употребляется в конструкции вида дожидаться чего-л. 
от кого-л., обозначающей ожидание реакции другого челове-
ка на действие человека А1, причем в форме СОВ тяготеет 
к употреблению в отрицательных предложениях: дожидать-
ся ответа от кого-л.; Подхалимы, смотрят и ждут, но, ко-
нечно же, ничего смелого от Михайлова они не дождутся 
(В. Маканин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дожидаться <дождаться> момента; 
дожидаться <дождаться> рассвета <утра>, дожидать-
ся вечера <сумерек, ночи>, дожидаться восхода солнца, 
дождаться первого дождя; дождаться капремонта; дожи-
даться <дождаться> помощи <вызова к директору>, дожи-
даться согласия родителей, дожидаться предложений пра-
вительства, дожидаться <дождаться> приказа <сигнала>; 
дожидаться начала экскурсии <конца лекции>, дожидаться 
<дождаться> своей очереди; дождаться победы; дождать-
ся тишины; дождаться кого-л. с работы <с собрания, с засе-
дания>; Доброго слова от вас не дождешься.
 Мне захотелось сейчас же, не теряя минуты, бежать 

к себе, к своей старой чернильнице, чтобы, не дожидаясь 
рассвета, взяться за работу (К. Чуковский). На Кубе воен-
ные, дождавшись ночи, разгружали загадочный груз, везли 
на боевые точки (А. Архангельский). Князь Сергей не спал 
всю ночь, дожидаясь часа желанного свидания (Н. Гейнце). 
Не выдержали нервы, как говорится, и Римский не дождался 
окончания составления протокола и бежал в свой кабинет 
(М. Булгаков). Я не стал дожидаться, когда судья покажет 
мне красную карточку, а повернулся и пошел в раздевалку 
(А. Словакин). Напоследок Ксения снова уставилась, будто 
чего-то от меня дожидаясь, а когда я сказал: «До свида-
ния», – молча шагнула за порог (А. Волос).

СИН: ждать; АНА: подождать; ДЕР: долгожданный.
дожидаться 1.3, только в форме ПОВЕЛ; СОВ нет.
Дожидайся, так тебе и дали!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий выражает убеждение, что с челове-
ком А1 не произойдет хорошего А2, о котором А1 думает или 
на которое рассчитывает’.
 Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же, 

дожидайся (А. Н. Островский). Напишут ее для тебя, как же, 
дожидайся! (В. Аксенов). Черта с два я еще приду к вам. До-
жидайтесь. Сыт вашим гипнозом (В. Дудинцев). – Может, 
думаю, повысили его там! – Дожидайся – повысят! Скорей – 
повесят! (В. Шукшин). Придумают! Дожидайся… Все горе 
от них и пошло, от твоих ученых! (Б. Сарнов).
СИН: ждать; АНА: Держи карман шире!
дожидаться 1.4, обычно в форме СОВ.
Он дождался того, что на него все стали показывать паль-
цем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дождался А2 ‘Говорящий констатирует, что 
через какое-то время подтвердилось его ожидание, что чело-
век А1 в результате своего неправильного поведения попадет 
в плохую для него ситуацию А2 или что с ним произойдет 
плохое событие А2’.
  Сдвинутые употребления в форме БУД в значении ‘Говоря-

щий выражает уверенность, что если человек А1 не изменит 
своего неправильного поведения, через какое-то время он по-
падет в плохую для него ситуацию А2 или с ним произойдет 
плохое событие А2’: Он дождется, что на него все станут 
показывать пальцем.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: (Он) дождется порки.
 • что ПРЕДЛ: Дождется, что все разбегутся.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется, в форме БУД 2-Л или БУД 3-Л в сочетании 
с предложно-именной группой у меня, в значении угрозы гово-
рящего причинить адресату или третьему лицу что-то плохое, 
если они будут продолжать свои действия, которые говорящему 
не нравятся: Ты у меня дождешься!; Она у меня дождется!
2. Употребляется в отрицательном предложении в форме БУД 
2-Л или БУД 3-Л в значении агрессивного обещания, что го-
ворящий приложит все силы к тому, чтобы желательная для 
адресата или третьего лица ситуация никогда не имела места: 
Хотят, чтобы я его уволил? Не дождутся!; Не дождетесь, 
гады, чтобы Роберто Фрунсо гнул спину на советских план-
тациях! (Д. Рубина).
 Дождутся эти пьяницы, что он у них куда-нибудь опять 

упадет и сломает себе шею (А. Геласимов). Сидит, как дура-
чок, весь урок пялится в окно, в носу ковыряет. Ждет, когда 
его в школу для дебилов отправят. Ты дождешься, отправим 
(А. Слаповский). Ну и замечательно. Подонок, ничтожество, 
дождался? Не-ет, пускай будет суд, пускай тебя вытащат, 
скотину (Ю. Трифонов). Не дождетесь, чтобы гвардии сер-
жант Романов перед вами, вражьи души, отступил! (В. Ли-
хачев). Один мой знакомый на невинный вопрос: как ты себя 
чувствуешь? – обычно отвечает: «Не дождетесь». Шутка 
у него такая (А. Макаркин).
СИН: доиграться, допрыгаться; АНА: дожить [Дожили… 
больные сами назначают себе врача, сами ставят диагноз 
(Кукушкин, БАС-2)]; докатиться [Докатился! С ворьем свя-
зался!].
дожидаться 2, преим. в форме НЕСОВ.
Их уже дожидался грузовик <катер, автобус>; Меня дожи-
далось письмо от жены.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 дожидается А2 ‘Предназначенный для чело-
века А2 объект А1, ранее находившийся в другом месте или 
не существовавший, в момент наблюдения находится в том 
же месте, где находится или будет находиться А2, и готов для 
использования этим человеком’ [А1 – транспортное средство, 
почтовое отправление, еда и т. п.].
  Расширенные употребления применительно к типичной 

для объекта А1 ситуации в роли А2: Вдали смутно громо-
здится какой-то эшелон, светлеет голова другой электрич-
ки, дожидающейся отправления в тупике (А. Иванов); Фары 
выхватывают поочередно из тьмы автобусную остановку, 
кусок жилого дома, соседний автомобиль, дожидающийся зе-
леного света на светофоре (В. Громов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Нас) дожидалась телеграмма от отца.
А2 • ВИН: (На плите) их дожидался (горячий обед).
А3 • ГДЕ: дожидаться у дома <за оградой, на улице>.
КОНСТРУКЦИИ. В форме СОВ употребляется преимуще-
ственно в отрицательных и вопросительных предложениях: 
Автобус уехал, не дождавшись отставших туристов; Ну 
что, дождалось вас такси?
 Но Героя с Джулией машина дожидалась тут же на сто-

янке (М. Чулаки). Я в Москве проездом. Нас у дома грузовик 
дожидается. Вот, познакомьтесь, товарищ Бочкин, мой 
водитель (А. Арбузов). Женщина из редакции, набегавшись 
до упаду, велела нам идти к реке, где нас дожидается лодка 
(В. Астафьев). Утром в воскресенье я провожал его на поезд 
в Новороссийск, где уже дожидался теплоход под парами 
(М. Бутов). Карета уже дожидалась, шестерка серых в ябло-
ках дорогих коней била копытами (Ю. Герман). Меня дожи-
далось одно известие Будяева – как обычно, не несущее в себе 
ни крупицы смысла (А. Волос).
СИН: ждать [За оградой нас ждало такси], ожидать [Меня 
ожидало письмо из института].
◊ дожидаться своего часа см. ЧАС; Хрен <фиг> дождешься 
чего-л. груб. ‘Что-л. желательное не может произойти ни при 
каких обстоятельствах’: Ну, от этого зрителя аплодисмен-
тов хрен дождешься (И. Бродский). [Ю. А.]

ДО́ЗА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы. 
доза 1.1 
Ежедневная доза препарата; двойная доза снотворного; Ав-
томат точно отмеряет необходимую дозу; Дозы для детей 
меньше, чем дозы для взрослых.
ЗНАЧЕНИЕ. Доза А1 ‘Определенное количество А2 лекар-
ства А1, предназначенное для однократного приема или прие-
ма за определенный отрезок времени внутрь или с помощью 
инъекции, а также определенное количество вещества, необ-
ходимого для какого-либо технологического процесса’ [А1 
обычно жидкое или сыпучее].
  Образные употребления: Со временем лингвистику рас-

теряла – мат остался. Но в гомеопатических дозах. Я им 
не злоупотребляю (А. Сурикова); Театр – лаборатория же-
стокости, и жестокость в гомеопатической дозе нужна – 
во избежание насилия в реальности («Русский репортер», 
2011.06.09). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: доза пенициллина.
А2 • в ВИН: доза в 100 миллиграмм.
 • КАКАЯ: пятиграммовая доза; дозы 1 грамм (вполне до-

статочно). 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованно-
го определения или обстоятельства вида в ПР с обязательным 

зависимым, указывающим на количество А2: В такой дозе 
содержится ничтожное количество примесей; Пирацетам 
в дозе 10 мкг используется перорально; Иммунизацию мор-
ских свинок […] проводили внутримышечно в дозе 100 мкг 
[…] вирусного препарата на животное («Вопросы вирусо-
логии», 2004.08.03).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <мощная> доза; маленькая 
<слабая, гомеопатическая> доза; ударная доза; максималь-
ная доза; смертельная доза; действующая доза; суточная 
<однократная, необходимая, лечебная, терапевтическая, 
профилактическая> доза; суммарная доза; в малых дозах; 
доза в 10 мг/кг; рассчитать дозу; отмерить дозу; ввести 
дозу; получить дозу; принять дозу; увеличивать <уменьшать, 
снижать> дозу. 
 Увеличим дозу снотворного, будете спать (И. Греко-

ва). Всего 100 мг кофеина (эта доза эквивалентна двум 
чашечкам кофе) не только стимулируют, но и повышают 
активность тех участков мозга, которые ответственны 
за краткосрочную память (Е. Люльчак). Ученые первым де-
лом планируют выпустить имплантат для детей, посколь-
ку малыши не могут самостоятельно рассчитать нужную 
дозу инсулина («Огонек», 2015). Его [ноопепта] действую-
щие дозы в 1000 раз меньше, а токсичные в 2 раза больше, 
чем у пирацетама («Наука и жизнь», 2008). Я принял сно-
творного дозу / И плачу, платок теребя (Б. Пастернак). 
Вместо минеральных можно вносить во время подготовки 
почвы органические удобрения, увеличив их дозу в 1,5–2 раза 
(«Наука и жизнь», 2007). 
СИН: порция; дозировка [Вы в какой дозировке пьете?]; рас-
фасовка; АНА: концентрация, спец. титр; ДЕР: дозатор; 
дозирование; дозировать. 
доза 1.2
Чем больше доза, тем страшней потом ломка; Наркоман 
ради дозы готов на все.
ЗНАЧЕНИЕ. Доза А1 ‘Определенное количество А2 нарко-
тика А1, предназначенное для однократного приема и оказы-
вающее запланированное воздействие на человека’. 
  1. Расширенные употребления применительно к крепким 

алкогольным напиткам в роли А1: Доза алкоголя мала! Вот 
и все. Все дело в дозе (В. Маканин); Павел Алексеевич […] 
пошел на кухню выпить совершенно необходимую дозу – три 
четверти небольшого, в крупную грань, стакана (Л. Улиц-
кая). 
2. Образные употребления: Мы утопали в словах и любви, 
требуя все большей дозы своего наркотика (Л. Иванова). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 •  РОД: доза метадона. 
А2 • в ВИН: доза в 100 миллиграмм. 
 • КАКАЯ: миллиграммовая доза; дозы 10 миллиграмм (не-

достаточно). 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованно-
го определения или обстоятельства вида в ПР с обязательным 
зависимым, указывающим на количество А2: Пациенту вы-
писали метадон в максимальной дозе; Надо ж было тебе так 
влипнуть – подсесть на дневную дозу в десять гэрэ (В. Дер-
гачева). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <мощная> доза; маленькая 
<слабая, безобидная> доза; однократная доза; необходимая 
доза; ударная доза; максимальная доза; смертельная доза; 
в больших <малых> дозах; доза в 10 мг; рассчитать дозу; от-
мерить дозу; ввести дозу; искать дозу; сидеть на дозе [Мы 
на такой дозе сидим, что мне одному и пяти чеков не хва-
тит (М. Гиголашвили)]; подсесть на дозу; посадить на дозу; 
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получить дозу; принять дозу; увеличивать <уменьшать, сни-
жать> дозу; ошибиться в дозе. 
 Аля до сих пор не знала, случайно он принял слишком 

большую дозу наркотика или понимал, что делает… (А. Бер-
сенева). Но уколы не делают тебя счастливым, а лишь го-
нят за новой дозой (В. Пелевин). А давай я брату скажу, он 
с этим Юриком разберется. За дозу он что угодно сделает 
(М. Трауб). Сообщали также и что президента сдали за пару 
доз героина (Г. Садулаев). Подростки, особенно собирающие-
ся в компании, очень опасны. […] Тем более нет гарантии, 
что они не под дозой («Солдат удачи», 2004.05.05). Риск за-
ражения при использовании […] готовых к употреблению доз 
наркотика может быть очень высоким («Вопросы вирусоло-
гии», 2003.12.01).
СИН: сленг чек; сленг дорожка [о дозе кокаина].
доза 2 
Доза жесткого излучения; доза в 10 рентген; получить смер-
тельную дозу радиации; Грей – единица измерения поглощен-
ной организмом дозы облучения. 
ЗНАЧЕНИЕ. Доза А1 ‘Определенное количество А2 энергии 
А1, воздействующей на живой объект’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: доза радиации.
А2 • в ВИН: доза в 1000 греев. 
 • КАКАЯ: доза 12 рентген.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованно-
го определения или обстоятельства вида в ПР с обязательным 
зависимым, указывающим на количество А2: Они получили 
облучение в дозе 25 рентген. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <маленькая, умеренная> доза; 
начальная доза; разовая <суммарная> доза; ударная доза; 
смертельная доза; максимально допустимая доза; доза уль-
трафиолета <гамма-излучения>; методика измерения дозы 
облучения; увеличивать <уменьшать> дозу; измерить полу-
ченную дозу. 
 Наследственная информация сосредоточена не во всей 

клетке, а в ее ядре, в маленькой части, мишени, на которую 
можно воздействовать жестким излучением, мощными до-
зами (Д. Гранин). При этом пациенты получают гораздо 
меньшую дозу облучения, чем при традиционной терапии 
(«Знание-сила», 2012). При высоких дозах радиации в клетках 
разрываются цепочки ДНК, что ведет к быстрой гибели ор-
ганизма («Огонек», 2015). Весьма устойчива к жесткому ра-
диоактивному излучению и бактерия Halobacterium salanarium 
NRC-1: она способна пережить дозу в 18 тыс. греев. А ведь все-
го 10 греев – смертельная доза для человека («Зеркало мира», 
2012). Пожилым загар показан в умеренных дозах: он снимает 
мышечную, ревматическую боль, стабилизирует состояние ко-
стей («Здоровье», 1997.12.15). Количество погибших от этих 
болезней оказалось на 8 % больше среди лиц, получивших дозы 
облучения более 10 рентген («Наука и жизнь», 2009). 
ДЕР: дозиметр; дозирование; дозировать. 
доза 3
Доза иронии; с дозой юмора; очередная доза абсурда; почув-
ствовать в этих словах дозу превосходства. 
ЗНАЧЕНИЕ. Доза А1 ‘Определенная степень проявления 
свойства, состояния или отношения А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: доза скепсиса.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованно-
го определения или обстоятельства вида в ПР с обязательным 
зависимым: Такая стеснительность в больших дозах дей-
ствует раздражающе. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Изрядная <немалая, значительная> доза 
недоверия; небольшая <некоторая, крошечная> доза хва-
стовства. 
 Он был скромный, не хвастун, не зазнайка – в отличие 

от других жителей большого дома, в каждом из которых си-
дела хотя бы малой дозой некая фанаберия, отвратительная 
Глебову (Ю. Трифонов). Постоянное ощущение униженности 
от этой чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь проис-
ходит (Ф. Искандер). Да, кроме того, утратил конферансье 
значительную дозу своей веселости, которая столь необходи-
ма при его профессии (М. Булгаков). Костя вообще был олице-
творением исчезнувшего мира литературных анекдотов в духе 
катаевского «Алмазного венца», сдобренного хорошей дозой 
мамлеевского абсурда и дешевой водки («Русская жизнь», 2012). 
Очередную дозу негатива о состоянии российского банковского 
сектора вчера выдало агентство Moody’s (С. Лаврентьев). 
СИН: доля, порция, степень; АНА: нота, нотка. 
◊ лошадиная доза ‘очень большая доза, как бы такая, которая 
может воздействовать даже на лошадь’: Но в больнице поняла, 
как жить – на успокоительном в лошадиных дозах (М. Тра-
уб). [О. Б.] 

ДОИСТОРИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Стоянки доисторического человека; доисторическое чудови-
ще.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся ко времени, от которого не оста-
лось созданных людьми свидетельств’ [тж о самом интервале 
времени: доисторические времена, доисторическая эпоха].
  1. Терминологические употребления в значении ‘имеющий 

предметом изучения времена, от которых не осталось создан-
ных людьми свидетельств’: доисторическая антропология 
<археология>.
2. Ослабленные шутливые употребления в значении ‘очень 
старый’: найти в холодильнике доисторический кусок сыра; 
Автор предисловьица когда-то, в доисторические времена, 
прислал мне весьма лестное письмо по поводу моих переводов 
(Ю. Даниэль).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доисторическая древность, доисториче-
ская окаменелость; доисторический ящер; доисторический 
мир; доисторическая Африка <Азия>; доисторическое об-
щество; доисторические металлы [металлы, которые были 
известны человеку в доисторические времена].
 Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то 

доисторического зверя (В. Шаламов). Это был огромный ка-
мень, попавший сюда, должно быть, еще в доисторические 
времена (В. Губарев). Все вокруг изобилует чрезмерностями 
и в то же время хранит в себе какую-то доисторическую 
первозданность (В. Овчинников). Такой же, только с еще 
более могучей животной и растительной жизнью, была до-
историческая Земля (И. Ефремов). Три главные детали совре-
менной зажигалки: колесико, кремень, фитиль – в точности 
соответствуют своим доисторическим прототипам: огни-
ву, кремню и труту («Химия и жизнь», 1968).
АНА: древний, первобытный, ископаемый, пещерный, допо-
топный; архаичный; протоисторический; незапамятный; 
АНТ: исторический. [А. С.]

ДОИ́ТЬ, ГЛАГ; дою́, дои ́т и до́ит, ПОВЕЛ дои́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ доя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ до́енный; НЕ-
СОВ; СОВ подои ́ть [только в 1].
доить 1
Загоняй корову, пора доить; Сейчас подою корову и дам вам 
молока. 
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 доит А2 ‘Человек А1, сильно сжимая паль-
цами соски коровы или козы или другого подобного живот-
ного А2 и оттягивая их вниз, делая так, чтобы из них текло 
молоко’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: доить козу.
 Она рассказывает о детстве или о матери, продолжаю-

щей доить коров в курской деревне (В. Маканин). Она все уме-
ла: и шила, и полы мыла, и варила хороший суп, и даже корову 
умела доить, хотя была городской (В. Гроссман). Прилежно 
работали одни татары: ковыряли глинистую землю вино-
градников, доили коз, латали крыши (Д. Быков). Тщательно 
омыла ей вымя, вытерла его чистой тряпкой и начала доить 
(В. Скрипкин).
ДЕР: удой, надой; доярка; подойник; дойный [дойная корова]; 
надоить, выдоить, доиться. 
доить 2, только в форме НЕСОВ; разг. перен.
Сколько можно родителей доить, пора самому деньги зара-
батывать.
ЗНАЧЕНИЕ А1 доит А2 ‘Человек А1 в течение длительного 
промежутка времени вынуждает человека или лицо А2 регу-
лярно давать ему деньги’: [Хозяева частных предприятий], 
пользуясь тесными преступными связями с приватизиро-
ванной производственной сферой, […] доят всех, подвернув-
шихся под руку – от нефтегазовых олигархов до нищих пен-
сионеров («Лебедь» (Бостон), 2003.05.19); Катюха, понятно, 
говорит – отец оплатит. Как ребенок. Сколько можно его 
доить? И так уже… (Н. Катерли). Именно тверские первыми 
начали доить законопослушных, не замешанных в криминале 
владельцев заводов, газет, пароходов (Е. Козырева).
АНА: обирать; КОНВ: разг. тянуть [деньги], разг. вытяги-
вать [деньги], разг. сосать.
◊ Говорят, что кур доят см. КУ́РИЦА. [Т. К.]

ДОЙТИ́, ГЛАГ; дойду́, дойдёт, ПРОШ дошёл, дошла́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ доше́дший, ДЕЕПР дойдя́; СОВ; НЕСОВ до-
ходи́ть.

дойти 1.1 ‘идя, оказаться рядом с чем-л.’: с трудом дойти до́ дому.
дойти 1.2 ‘перемещаясь, оказаться рядом с чем-л.’: дойти на яхте 
до острова; Танк дошел до рва. 
дойти 2.1 ‘обратиться к более важному лицу’: дойти до директора 
<до Европейского суда>.
дойти 2.2 ‘поступить на рассмотрение куда-л.’: Дело дошло до бух-
галтерии.
дойти 3.1 ‘в конце концов понять’: дойти до этого своим умом.
дойти 3.2, разг. ‘в конце концов быть понятым’: Наконец до него 
дошло, чего от него хотят.
дойти 4.1 ‘достичь адресата’: Письмо так и не дошло; Газеты до-
ходят нерегулярно.
дойти 4.2 ‘после долгого времени оказаться в чьем-л. распоряже-
нии’: Рукопись дошла до нас в виде нескольких фрагментов.
дойти 5.1 ‘распространяясь в воздухе, достичь кого-чего-л.’: 
До него дошел запах гнили.
дойти 5.2 ‘распространяясь в обществе, стать известным кому-л.’: 
До нас дошли <доходят> слухи о твоих неприятностях <о твоих 
похождениях>.
дойти 6.1 ‘достичь большой величины’: По ночам мороз доходит 
до тридцати градусов.
дойти 6.2 ‘достигать какого-то уровня на поверхности другого 
предмета’: Вода дошла до башни танка; Юбка доходит до колен.
дойти 6.3, ‘пролегая на местности, граничить с чем-л.’: Дорога до-
ходит до леса.

дойти 7.1, разг. ‘развиваясь, привести к новой ситуации, часто пло-
хой’: Вот до чего дошло; Иной раз до криминала <до драки> дело 
доходит.
дойти 7.2 ‘в процессе изменения достичь нового состояния’: Поду-
мать, до чего он дошел!
дойти 7.3, разг. ‘стать готовым для использования’: На солнце по-
мидоры быстро дошли.
дойти 8, разг.-сниж. ‘находиться в состоянии, близком к смерти’: 
Бедняга совсем доходит.

дойти 1.1
Дойти до порога <до двери>; дойти до дома <до институ-
та>; гуляя, доходить до конца просеки; дойти от одной де-
ревни до другой; дойти до перевала <до пятого этажа>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дошел от А3 до А2 ‘Идя от объекта А3, суще-
ство А1 оказалось рядом с объектом А2 или на нем’.
  1. Расширенные употребления применительно к пешему 

переселению больших масс людей: 15 тысяч лет – доста-
точный срок, чтобы из района Кении дойти до Испании или 
юга Франции (С. Старостин).
2. Расширенные употребления применительно к информаци-
онным объектам в роли А2: Дойдя до слов: «…я буду любить 
Вас до последней минуты, до тех пор, пока меня не зароют 
в могилу […]», Анна Павловна не выдержала и заплакала 
(Э. Рязанов, Э. Брагинский).
3. Образные употребления применительно к нематериаль-
ным объектам в роли А1 и А2: Этот плач доходил до сердца 
(И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: дойти до стола.
А3 • от РОД: дойти от кровати.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В сочетании с отрицательной частицей не может подчи-
нять дополнение в форме ВИН или РОД или количественное 
наречие, которое обозначает расстояние до А2, оставшее-
ся не преодоленным: Он не дошел два метра <пяти шагов, 
совсем немного> до калитки (когда его окликнули); Не дой-
дя двух кварталов до больницы, он увидел двигающуюся ему 
навстречу худенькую фигурку мальчика (В. Осеева); Не дой-
дя нескольких шагов до противоположной стены, Верочка 
остановилась (С. Бабаян). Аналогичное дополнение может 
появляться в контекстах, содержащих указание на трудность 
перемещения: С трудом дошел последние пять шагов.
2. В форме ДЕЕПР НЕСОВ в сочетании с отрицанием выпол-
няет функцию предлога со значением ‘перед’, часто с утратой 
управляемого предлога до: – Где это? – Немного не доходя 
до станции; Не доходя ворот, справа и слева за загоном, 
стали два вахтера (А. Солженицын); Не доходя деревни, 
улеглась она на верхушки елок, раскинула пятнистые лапы, 
свесила серую рысью морду (Ю. Коваль); Вражеский отряд, 
не доходя до леса, […] вдруг остановился («Солдат удачи», 
2004.10.06).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едва <с трудом> дойти, легко <без тру-
да> дойти; быстро <за пять минут> дойти; дойти до пово-
рота <до перекрестка, до площади>; дойти до палатки <до 
магазина>, дойти до реки <до леса, до поля>; дойти от дома 
до работы.
 Если автобус застрял в такой пробке и быстрее бывает 

дойти, тогда стучишься к водителю и просишь открыть 
дверь (О. Зуева). Еле-еле выбралась и даже самостоятельно 
дошла до дома (Н. Склярова). Знакомился с подвыпившими, 
хорошо одетыми дяденьками, предлагал пойти в кафе и вы-
пить еще, а затем помогал дойти до дома («Криминальная 
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хроника», 2003.06.10). То есть физически он еще стоял по-
среди комнаты, но для того, чтобы дойти до порога, одеть-
ся и выйти за дверь, ему понадобилось три минуты (В. Тока-
рева). За те несколько минут, которые понадобились, чтобы 
дойти от машины до крематория, все лицо мое искололо 
острым мелким снегом (И. Муравьева). Однажды, разгова-
ривая, они дошли от Воробьевых гор до Водников и на закате 
купались в Клязьминском водохранилище (А. Иличевский).
АНА: подойти; АНТ: отойти.
дойти 1.2
Танк дошел до рва <до дна оврага>; Лодка дошла до берега.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещаясь от объекта А3, транспортное 
средство А1 оказалось рядом с объектом А2 или на нем’.
  Метонимические употребления применительно к людям 

в роли А1, перемещающимся на небольшом водном транс-
портном средстве, обычно в ситуации, когда они сами им 
управляют: дойти до мыса на веслах <под парусом>; Мы до-
шли на яхте <на шхуне, на шлюпке> до острова.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вездеход дошел (до перевала).
А2 • до РОД: дойти до перевала.
А3 • от РОД: дойти от базы геологов.
КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с отрицательной частицей 
не может подчинять дополнение в форме ВИН или РОД или 
количественное наречие, которое обозначает расстояние 
до А2, оставшееся не преодоленным: Лодка не дошла до бе-
рега двух метров; Машина позорно остановилась посреди 
улицы, не дойдя ста метров до кафедры, увитой хвойными 
гирляндами в честь отважных автомобилистов (И. Ильф, 
Е. Петров); В результате один пароход, не дойдя четырехсот 
метров до гавани, выбросился на берег и взорвался (Б. Ост-
ровский).
 Его танковые армии могли за день дойти до Парижа и за 

три дня до Мадрида и Рима (В. Левашов). При этом если ско-
рость недостаточна, машина не доходит до вершины, и при-
ходится сползать назад, чтобы повторить попытку («Наука 
и жизнь», 2007). Наконец ледокол доходит до географическо-
го Северного полюса; по этому случаю экипаж и туристы вы-
саживаются на льдину и отмечают событие («Мир & Дом. 
Residence», 2004.03.15). Автобус доходит лишь до Токарев-
ки, разворачивается и возвращается в Харьков («Известия», 
2002.10.03). До Юрмалы электричка доходит за те же самые 
40 минут, что и паровоз во времена Александра III («Коммер-
сантъ-Власть», 2000.08.29).
СИН: доехать; АНА: подъехать; достичь; добраться; АНТ: 
отъехать.
дойти 2.1
Дойти до директора <до председателя Верховного суда>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дошел с А3 до А2 ‘Человек А1 обратился 
с официальным заявлением А3 к лицу А2, способному при-
нять нужное ему решение по поводу возникшей в его жиз-
ни сложной ситуации, с которой сам А1 не может справить-
ся и которая не была разрешена после его предшествующих 
обращений к лицам, занимающим менее высокое положение 
в служебной иерархии, чем А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: дойти до председателя Высшей аттестацион-

ной комиссии.
А3 • с ТВОР: дойти со своей жалобой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дойти до Конституционного суда <до 
Европейского суда по правам человека>; дойти до министра 
обороны <до премьера, до президента, до царя>.

 Крестьянину кажется, что стоит только дойти с чело-
битной до «батюшки-царя» – и все будет уважено и улаже-
но? («Народная воля», 1879, № 1). Крестьяне и солидарные 
с ними губернаторы настоятельно просили вице-премьера 
«дойти до президента», чтобы тот приструнил «нефтяных 
баронов» (И. Пылаев). Теперь [Российская федерация спор-
та] лихорадочно ищет новый самолет для сборной. Дошли 
даже до Михаила Касьянова («Известия», 2002.05.16). Пред-
ставители Российской федерации заявили, что готовы дой-
ти до судов, отстаивая права фехтовальщиков («Известия», 
2002.07.10).
АНА: выйти [дойти до руководителя администрации прези-
дента – выйти на руководителя администрации президен-
та].
дойти 2.2
Дело дошло до суда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Информация о сложной ситуации А1 поступи-
ла на рассмотрение лица А2, способного ее разрешить, после 
того, как она была рассмотрена, но не была разрешена ли-
цами, занимающими менее высокое положение в служебной 
иерархии, чем А2’ [обычно со словом дело в роли А1].
  Метонимические употребления с названием предприня-

тых в связи с А1 действий в роли А2: Дело дошло до экспер-
тизы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: дойти до разбирательства (на коллегии мини-

стерства).
 Когда дело дошло до бухгалтерии, нам прямым текстом 

сказали, что работу надо приостановить («Известия», 
2003.01.12). Спор, дошедший до арбитражного суда, был 
разрешен в итоге полюбовно соглашением двух церковных 
владык (В. Горбачев). Разбирательство может затянуть-
ся даже на годы, а в случае обжалования сторонами вооб-
ще дойти до Европейского суда по правам человека в Гааге 
(А. Митьков).
СИН: поступить [Дело дошло до экспертизы – Дело посту-
пило на экспертизу].
дойти 3.1
Дойти <доходить> до всего своим умом; дойти своим умом, 
кто стоит за спинами заговорщиков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дошел до А2 ‘Человек А1 через какое-то вре-
мя и в результате больших умственных усилий понял А2 или 
то, что верно А2’ [обычно в сочетании своим умом дойти 
до чего-л.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: дойти до этого (своим умом) [А2 обычно ме-

стоименное существительное].
 • что ПРЕДЛ: (своим умом) дойти, что против царя со-

ставлен заговор.
 • ВОПР: (своим умом) дойти, кто стоит за спинами заго-

ворщиков.
 В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом? – 

Нет, я своим умом дошел до этого (М. Булгаков). Но зато, 
если она своим умом доходит до чего-то, то стоит на этом 
насмерть (Е. Евтушенко). А ты рассуждай и своим умом до-
ходи, что правильно, и что нет (П. Краснов). А не больше как 
через неделю Бим [собака] сам, своим умом дошел, что у него 
появилась обязанность: поворачивать самовольных овец 
к стаду, следить за ними (Г. Троепольский). То, до чего мы 
дошли напряженным усилием мысли в первой части нашего 
размышления, здесь просто явственно само себя открывает 
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(С. Франк). Отсюда стремление все разобрать на части, 
«дойти до самой сути», понять, как жизнь устроена на са-
мом деле (И. Новикова).
СИН: понять, сообразить, додуматься, разг. смекнуть, разг.-
сниж. допереть, разг.-сниж. допетрить, разг.-сниж. дотум-
кать; АНА: догадаться; разг.-сниж. врубиться, разг.-сниж. 
въехать; КОНВ: дойти 3.2 [Он сам дошел до этого – Это 
до него дошло].
дойти 3.2, разг.
До меня, наконец, дошло, чего от меня хотят; До него посте-
пенно доходит, что это – конец; разг.-сниж. Дошло? [‘Понял 
или нет?’].
ЗНАЧЕНИЕ. До А2 дошло А1 ‘Человек А2 через какое-то вре-
мя и с некоторым трудом понял смысл А1 или то, что истиной 
является А1’.
  Метонимические употребления применительно к сознанию 

человека в роли А2: Эта простая мысль все никак не дойдет 
до сознания людей; Но так как и без повторения слова дошли 
до его сознания, он смутился (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Смысл иносказания доходит (не сразу).
 • что ПРЕДЛ: дошло, что его подозревают в краже.
 • «ПРЕДЛ»: дошло: из него лепят шпиона.
А2 • до РОД: дойти до слушателей.
 Только тогда до Бернара-Анри дошло, что самое время 

убраться с дороги (В. Пелевин). Кажется, до Марины до-
шло, что не всякой ролью следует злоупотреблять (Т. Соло-
матина). Когда смысл сказанного дошел до Ирины, а дошел 
он быстро, в течение минуты, вдовец перестал существо-
вать (В. Токарева). Потом до меня дошло, что это она иг-
рала в фильме «Однажды в Америке» с Робертом де Ниро 
(С. Спивакова). После чего он замолчал, и только через не-
сколько минут до воспитателей дошло, что вступительная 
речь окончена (М. Петросян).
СИН: осенить [До меня вдруг дошло – Меня вдруг осенило]; 
КОНВ: понять [Потом до меня дошло – Потом я поняла], со-
образить, уразуметь, осознать, разг. смекнуть, додуматься, 
дойти 3.1, разг.-сниж. врубиться [Потом до меня дошло – По-
том я врубился], разг.-сниж. допереть, разг.-сниж. въехать, 
разг.-сниж. дотумкать; ДЕР: доходчивый.
дойти 4.1
Письмо так и не дошло; Посылка дошла на третий день <че-
рез неделю>; Газеты доходят нерегулярно; Я забыла свой 
шарф в гостях, он дошел до меня через длинную цепочку зна-
комых.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дошел до А2 ‘Объект или информация А1, 
отправленные человеку А2 или переданные кем-то для него, 
были получены этим человеком’.
  Расширенные употребления применительно к различным 

формам общественной деятельности в роли А1, которые, 
распространяясь из какого-то центра, охватывают новые тер-
ритории: Новороссийская ассоциация профсоюзов, не дожи-
даясь, пока реформа дойдет до мест, начала работу снизу 
(Е. Калашникова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Письмо дошло (до адресата).
А2 • до РОД: доходить до адресата.
 Удрученный тем, что эта книга не дошла до читательских 

масс, я сделал несколько безуспешных попыток найти для нее 
издателя (К. Чуковский). Кассета с лекцией о Вавилове до-
шла до меня, будучи передана через многие руки (Д. Гранин). 
Послание аграриев дойдет до целевых групп, которым оно 
предназначено, адекватно и вовремя (Д. Орлов). Их деньгами 

распоряжаются централизованно, в итоге до 30 процентов 
средств не доходит до школы («Итоги», 2003.02.11). В итоге 
помощь доходит только до 20 % действительно нуждающих-
ся («Время МН», 2003.08.05). До широких масс ингушского 
народа доходила оперативная информация о важнейших со-
бытиях в мире («Жизнь национальностей», 2003.06.18).
СИН: достичь; АНА: прийти [Посланные по почте деньги 
не дошли – Посланные по почте деньги не пришли]; КОНВ: 
получить.
дойти 4.2
Рукопись дошла до нашего времени в виде нескольких отрыв-
ков; Храм дошел до наших дней в слегка измененном виде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дошел до А2 от А3 ‘Объект А1, существовав-
ший в давнюю эпоху А3, сохранился до гораздо более позд-
него времени А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к людям, 

жившим или живущим в более позднее время, в роли А2: 
До нас дошли пушкинские автографы записей до того неиз-
вестной песни «О сыне Сеньки Разина» («Народное творче-
ство», 2003).
2. Метонимические употребления применительно к свой-
ствам объекта, о котором идет речь, в роли А1: Анахроничная 
структура Академии дошла (до нынешнего времени).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Останки древних животных доходят (до нас в виде 

фрагментов).
А2 • до РОД: дойти до нас.
А3 • от РОД: дойти от эпохи абсолютистских монархий.
 Это замечательное сочинение, являющееся первым до-

шедшим до нас самостоятельным изложением приемов 
вычислительной геометрии, содержит […] формулу Геро-
на (А. Колмогоров). В недавнем номере «Отечественных 
записок» [Академия] была охарактеризована как «анахро-
ническая по своему генезису структура, дошедшая до нас 
от эпохи абсолютистских монархий» (А. Филиппов). От-
куда лингвисты получают сведения о прежних состояниях 
языка? […] Прямой источник […] – письменные памятники 
того же языка, дошедшие от прежних веков (А. Зализняк). 
Между князем Курбским и царем Иваном Грозным завяза-
лась переписка, дошедшая до наших дней и ставшая одним 
из самых ярких памятников древнерусской литературы 
(В. Каганов). Честно говоря, слышно плохо, но все же это 
первая запись человеческого голоса, дошедшая до нас (фоно-
граф Эдисона появился на 17 лет позже) («Наука и жизнь», 
2009).
АНА: сохраниться.
дойти 5.1
Дойти до чьих-л. ушей <до слуха>; Звук артиллерийского вы-
стрела доходит до окопов; До него дошел запах гнили; Даже 
сюда доходит запах конюшни; Желтый луч киноаппарата 
дошел до экрана.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дошел до А2 от А3 ‘Распространяясь в про-
странстве от источника А3, свет, звук или летучая субстанция 
А1 спустя время А4 оказались в месте или пространстве А2 
или были восприняты человеком А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Свет доходит (до Земли).
А2 • до РОД: доходить до Земли (за восемь минут).
А3 • ОТКУДА: доходить от Солнца; С торфяников <изда-

лека> дошел (запах гари).
А4 • ВИН: доходить миллионы лет [только в форме НЕСОВ].
 • через ВИН: дойти через несколько секунд.
 • за ВИН: дойти за секунду.
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 Катя слышала, как они галдели, даже их смех доходил до-
вольно ясно (В. Гроссман). Шухов лег головой к окну, а Алешка 
на той же вагонке, […] обратно головой, чтоб ему от лам-
почки свет доходил (А. Солженицын). Созерцать далекие 
галактики, свет от которых доходит до нас миллионы лет, 
можно только на темном небе («Наука и жизнь», 2007). За-
пах заключенного дошел до его ноздрей, и он вытащил бело-
снежный носовой платок и встряхнул его (В. Шаламов). Жар 
костра доходил до палатки, горячил лицо (Ю. Коваль). Мне 
было трудно говорить, и голос Клэр доходил до меня словно 
издалёка (Г. Газданов).
СИН: достичь, донестись, долететь; АНА: разнестись; рас-
пространиться; раздаться; КОНВ: услышать; почуять.
дойти 5.2
До нас дошли слухи о твоих неприятностях <о твоих похо-
ждениях>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дошел до А2 ‘Постепенно распространяясь 
среди людей, информация А1 стала известна человеку или 
людям А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Наши отзывы дошли (до режиссера).
А2 • до РОД: доходить до целевых групп.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дойти до чьих-л. ушей; дойти до чьего-л. 
сведения; Пересуды <кривотолки, сплетни> доходят; Вести 
<известия> доходят; Отзывы о фильме дошли до режиссе-
ра.
 Весть о туманной перспективе его выживания дошла 

и до Иванова (В. Крейд). До меня эти слухи также дошли 
[…] от руководителей самих агентств (В. Волков). Прав-
дивая информация до широких слоев населения не доходит 
(Б. Каштанова). «Мировая культура, – подумал Андрей, – до-
ходит до нас с большим опозданием» (В. Пелевин).
СИН: достичь; АНА: прийти [До нас программа конферен-
ции не дошла – К нам программа конференции не пришла]; 
КОНВ: получить [До нас программа конференции не дошла – 
Мы программу конференции не получили].
дойти 6.1
По ночам мороз доходит до тридцати градусов; Число жур-
налов, которые выписывает институтская библиотека, до-
шло до 10.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Значение параметра А1 изменялось на протя-
жении какого-то времени, обычно в сторону увеличения, и в 
период или момент А3 стало равным величине А2’.
  1. Расширенные употребления применительно к свойствам 

А1 какого-то человека, которые проявляются в формах А2 его 
поведения: Смирение мое доходило до того, что даже на пе-
ременах я не бегал и не шумел с другими детьми, а держался 
где-нибудь в стороне (В. Ходасевич).
2. Метонимические употребления применительно к челове-
ку в роли А1, свойства или состояния которого изменяются 
до уровня А2: К сентябрю наш бегун дошел до пика формы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вес мешков доходит до (восьмидесяти килограм-

мов).
А2 • до РОД: дойти до восьмидесяти килограммов.
А3 • к ДАТ: дойти к вечеру (до нуля градусов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Температура доходит до 42 градусов 
в тени; Шторм дошел до пяти баллов; Скорость ветра до-
шла до 17 метров в секунду; Давление дошло до 800 атмо-
сфер; Число пропавших без вести дошло до 28; Высота небо-
скребов доходит до 600 метров и выше.
 Время от времени выпускает сольные пластинки, чис-

ло которых уже дошло до семи (В. Борисов). На богатой 

свадьбе калым мог доходить до 100–120 рублей («Народное 
творчество», 2004). В понедельник 16 сентября котировки 
акций концерна едва не дошли до первого важного техниче-
ского уровня поддержки – 21,5 рубля («Финансовая Россия», 
2002.09.19). Помимо выпуска газет, количество которых 
дошло до четырех, мы занялись и другой деятельностью 
(Ю. Пургин).
СИН: достичь; АНА: подойти [Курс доллара дошел до но-
вого рубежа в 65 рублей за доллар – Курс доллара подошел 
к новому рубежу в 65 рублей за доллар]; подпрыгнуть до 38,8 
[обычно о температуре тела человека]; разг. сравняться; 
АНТ: упасть.
дойти 6.2, преим. в форме НЕСОВ.
Юбка доходит до колен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доходит до А2 ‘Размер объекта А1 по вер-
тикали таков, что он достигает уровня А2 на поверхности 
другого объекта, с которым А1 соприкасается или к которому 
примыкает’.
  Расширенные употребления применительно к жидким суб-

станциям в роли А1, уровень которых определяется относи-
тельно размеров сосудов, в которых они находятся, или отно-
сительно погруженных в них предметов, и может изменяться: 
Вода дошла до краев; Речка мелкая, я видел. Вода доходила 
броневикам до середины (Э. Казакевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шляпа доходила (ему до бровей).
А2 • до РОД: доходить до бровей.
 У меня было глухое девчачье платье. Воротник доходил 

до самого подбородка (А. Алексин). Этот гипс, доходивший 
до самых подмышек, весил, наверно, больше, чем заключен-
ное в нем тело (И. Грекова). Над ним [озером] был перекинут 
странный мост – у него были очень низкие ограждения, еле 
доходившие до крыши поезда (В. Пелевин). Красивая кирпич-
ная кладка доходила до самого подоконника первого этажа 
(В. Доценко). Его длинные (как и сам кафтанчик) узкие рука-
ва доходили до пола (Т. Панова, Н. Синицына).
АНА: достигать; касаться; КОНВ: упираться [Воротник 
доходил до подбородка – Подбородок упирался в воротник].
дойти 6.3, чаще в форме НЕСОВ.
Дорога <тракт, шоссе, магистраль> доходит до границы; 
Тропинка доходит до озера; Поля доходят до самой город-
ской черты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пространственный объект А1, пролегая 
на местности в направлении к объекту А2, граничит с объек-
том А2’.
  1. Суженные употребления в форме СОВ, предполагающие 

наблюдателя, который перемещался по А1 и сознание кото-
рого зафиксировало пространственную близость или контакт 
между А1 и А2: Дорога дошла до перевала и там резко обо-
рвалась; Тропинка дошла до леса и запетляла между деревь-
ями (В. Пелевин).
2. Суженные употребления применительно к удлиненным 
разрывам или разрезам в «теле» объемных предметов: Разрез 
на платье доходит до бедра; Поперечная трещина доходит 
до конца панелей (И. Фридляндер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Тропинка доходит (до оврага).
А2 • до РОД: доходить до оврага.
 Светлая линия дороги доходила до вершины холма и обры-

валась, а дальше были видны черные силуэты гор (В. Пеле-
вин). Линии с прямоугольными подкрашенными желтой аква-
релью кварталами доходят до аллеи […], по обеим сторонам 
которой прорыты каналы и посажаны лиственные деревья 
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(Т. Базарова). Проблема, правда, в том, что эта ветка дохо-
дит лишь до города Сковородино в Амурской области, а на 
тихоокеанское побережье нефть по-прежнему доставляют 
по железной дороге («Русский репортер», № 45 (223)).
СИН: доводить [Тропинка доходит до озера – Тропинка дово-
дит до озера], подходить [Тропинка доходит до озера – Тро-
пинка подходит к озеру]; АНТ: обрываться [Тропа доходит 
до перевала – Тропа обрывается перед перевалом].
дойти 7.1, часто в форме БЕЗЛ; разг.
Вот до чего дошло; Дошло до свадьбы; Дошло до закупки обо-
рудования, и тут дело застопорилось; Так и до войны может 
дойти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация А1 в процессе своего развития до-
стигла стадии, когда случилось событие или возникла ситуа-
ция А2’.
  1. Расширенные употребления применительно к изменяю-

щимся свойствам или состояниям человека в роли А1 и А2: 
доходить до фанатизма <до абсурда>; Ее мания до идиотиз-
ма доходит; Возбуждение доходит <дошло> до предела.
2. Метонимические употребления применительно к объекту 
в роли А1, с которым производятся какие-то действия: Конеч-
но, пока автомобиль дойдет до серии, кузов могут заметно 
изменить (С. Канунников).
3. Метонимические употребления применительно к объекту 
в роли А2, с которым нужно произвести какие-то действия: 
Когда дело дойдет до обстановки, вашим лучшим другом дол-
жен стать дизайнер («Домовой», 2002.05.04).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дело дошло (до взаимных оскорблений) [обычно 

со словом дело в роли А1].
А2 • до РОД: дойти до взаимных оскорблений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доходить до конфликта <до ссоры, до дра-
ки>; дойти до криминала <до убийства>; дойти до сознатель-
ных подтасовок; доходить до истерики <до одержимости, 
до идиотизма, до безобразия>, доходить до абсурда; дойти 
до голодовки; дойти до галлюцинаций; дойти до последней 
стадии; Доходило до предупреждений <до штрафов>, Дошло 
до санкций; До смешного доходило; Ситуация дошла до точки 
невозврата; Дошло до метастазов; Дошло уже до политиче-
ского скандала; У них дело дошло до развода.
 Доходило даже до предупреждений со стороны избира-

тельных комиссий (А. Верховский). До устройства бурной 
сексуальной жизни среди пациентов дело не дошло – ей ука-
зали на дверь («Экран и сцена», 2004.05.06). В России дело 
дошло до вынесения постановления Министерства по анти-
монопольной политике Российской Федерации («Вопросы ста-
тистики», 2004). В горячке даже выхватил пистолет. Но до 
стрельбы дело не дошло. Старые воры уладили конфликт 
миром (М. Ламцов). Конечно, далеко не каждый конфликт 
доходит до убийства или членовредительства («Боевое ис-
кусство планеты», 2004.03.11). Когда спор дошел до крайней 
точки, иорданские полицейские открыли огонь по американ-
ским («Зарубежное военное обозрение», 2004.05.24).
КОНВ: разразиться [Дошло до скандала – Разразился скан-
дал].
дойти 7.2, преим. в форме СОВ.
Подумать, до чего он дошел!; обиходн. Как ты дошел до жиз-
ни такой?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поведение, состояние или свойства человека А1 
в течение какого-то времени изменялись и в какой-то момент 
достигли состояния А2, обычно плохого’ [А2 – местоименное 
существительное или включает местоименное указательное 
прилагательное].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: дойти до этого.
 Что же это такое? До чего ты дошел?! Сестры пришли 

к тебе просить перед исповедью прощения, ты им: «Уби-
райтесь от меня!» (В. Вересаев). Боится писем от родных 
сыновей. До чего он дошел! (С. Семенов). Он не мешал мне 
получать от него удовольствие, и только этим мне понравил-
ся. Господи, до чего я дошла! (А. Берсенева). Кто это оста-
новит? До чего мы дошли? Нас ждут большие неприятно-
сти (А. Демин). Посмотри, ну посмотри на себя, до чего ты 
дошел (Л. Саксон).
СИН: докатиться [До чего он дошел! – До чего он докатил-
ся!], доиграться, допрыгаться; АНА: Дожили!
дойти 7.3, чаще в форме НЕСОВ; разг.
Доходить до кондиции; Тесто доходит; Помидоры дойдут 
на солнце <на подоконнике>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дошел ‘Приобретая в условиях А2 нужные 
свойства, продукт или субстанция А1 стали готовы для ис-
пользования’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пирожки доходят.
А2 • в ПР: доходить в духовке.
 • на ПР: доходить на солнце.
 Сынок, сбегай на гору за ягодами, тесто дошло, испеку 

пирожков на обед! (М. Саитов). Корма доходят до нужных 
кондиций в 3–4 раза быстрее, чем на открытом воздухе («Хи-
мия и жизнь», 1986). Во влажном и лишенном пыли морском 
воздухе лак «доходил» очень медленно, зато покрытие полу-
чалось высшего качества («Химия и жизнь», 1969).
АНА: довариться; допечься; дозреть, доспеть; подойти [Те-
сто подошло <подходит>].
дойти 8, преим. в форме НЕСОВ; разг.-сниж.
Бедняга совсем доходит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доходит ‘Человек А1 из-за крайнего истоще-
ния, вызванного фактором А2, находится в состоянии, близ-
ком к смерти’ [А2 – болезни, постоянное недоедание, непо-
сильная физическая работа и т. п.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: доходить от голода <от болезней>.
 И есть голодному не хочется […]. Лежат голодные и до-

ходят. Это рассказывали и военнопленные – если ложится 
пленный боец на нары, за пайкой не тянется, значит, конец 
ему скоро (В. Гроссман). «Наш товарищ доходит, а вы тут 
разложили свои…». Товарищ у него, чёрта, видишь, доходит 
(Ю. Домбровский). Лютый еще жил в Кремле и на Ближней 
даче, и потому зек Башуцкий доходил на вятской таежной 
делянке (Ю. Давыдов). Значит, люди будут заживо гнить 
вокруг, доходить от голода и болезней, а ты тем временем 
станешь качать бицепсы, медитировать и почитывать 
учебнички? (А. Рубанов).
АНА: разг.-сниж. загибаться, умирать; ДЕР: доходяга.
◊ дойти до ручки см. РУ́ЧКА; дойти до точки см. ТО́ЧКА; 
дойти до белого каления см. КАЛЕ́НИЕ; Очередь дошла 
до кого-л. см. О ́ЧЕРЕДЬ; У А1 руки дошли до А2, У А1 руки 
дошли сделать А2 см. РУ ́КИ. [Ю. А.]

ДОКАЗА́ТЕЛЬСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
доказательство 1.1 
Безупречное <изящное> доказательство; процесс <процеду-
ра> доказательства; проверка доказательства; начать <за-
кончить> доказательство.
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ЗНАЧЕНИЕ. Доказательство человеком А1 утверждения А2 
‘Сообщение человеком А1 последовательности таких утвер-
ждений, что из истинности каждого предшествующего следу-
ет истинность последующего, так что в результате становится 
очевидной истинность А2; или сама последовательность та-
ких утверждений’.
  Обычно А2 относится к области науки.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доказательство Перельмана.
 • ТВОР: доказательство Перельманом (теоремы Пуан-

каре).
А2 • РОД: доказательство теоремы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верное <правильное, неправильное, не-
верное> доказательство; красивое <элегантное> доказа-
тельство; индуктивное доказательство, доказательство 
по индукции, доказательство от противного; процесс дока-
зательства; система доказательств; ошибка в доказатель-
стве; найти <построить> доказательство; опровергнуть 
доказательство.
 Из требований, предъявляемых им [Витгенштейном] 

к доказательствам, мы выделим два тесно связанных между 
собою: доказательство должно быть обозримо и воспроиз-
водимо (В. Успенский). Иногда сам не понимал, откуда у него 
в голове взялось доказательство теоремы (Н. Склярова). 
В гуманитарных науках, так же, как, например, в естество-
знании, долгим опытом выработаны критерии, позволяющие 
оценивать степень обоснованности того или иного утвер-
ждения даже при условии невозможности доказательства 
в абсолютном смысле (А. Зализняк). Гольдберг утверждал, 
что построение модели процесса во многих случаях тоже яв-
ляется доказательством (Л. Улицкая). Наиболее вероятная 
теория сейчас – это моногенез. То есть то, что язык произо-
шел из одного источника. О доказательствах говорить труд-
но, но есть много свидетельств (С. Старостин, Г. Зеленко).
АНА: свидетельство; аргумент; обоснование; подтвержде-
ние; умозаключение; показатель.
доказательство 1.2
Неопровержимое <убедительное> доказательство, пред-
ставить доказательства; дать доказательство (искренно-
сти).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Факты или утверждения А4 человека А1, сооб-
щаемые человеку А3, из которых следует, что А2 имеет место 
или истинно’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ПРИТЯЖ: Ваши доказательства?
А2 • РОД: доказательство правоты <верности, профнепри-

годности>. 
А4 • КАКОЕ: документальное доказательство.
 • ПРЕДЛ: И привел изумительное доказательство: ни-

щие – сыты и – не бунтуют (М. Горький).
  Валентность А3 не выражается.

КОНСТРУКЦИИ. В книжной речи употребляется в кон-
струкции со связочными глаголами и местоимениями то, 
что и это в ДАТ: доказательством тому < чему, этому> 
служит <является…>: И много таких мстителей было сре-
ди богатого московского купечества, чему доказательством 
служило существование долгового отделения, в котором 
сидело почти постоянно около тридцати человек (В. Гиля-
ровский). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Веское <весомое, надежное> доказатель-
ство; наглядное доказательство; лишнее доказательство  
[= ‘еще одно к достаточному количеству’]; в качестве до-
казательства; располагать доказательствами; приводить 

<предъявлять> доказательства; в доказательство чего-л. 
привести <процитировать, предъявить…> [В доказатель-
ство же того, что он действительно женат, гражданин 
был готов предъявить паспорт (М. Булгаков)]; опровергать 
доказательства; служить доказательством чего-л.; Что-л. 
в доказательстве не нуждается; У кого-л. есть доказатель-
ства (чего-л.). 
 А она слушала, верила и не требовала доказательств 

(А. П. Чехов). Если удалось разбить доказательства про-
тивника, правильный вывод отсюда один: «тезис против-
ником не доказан» (С. Поварнин). Но его исчезновение еще 
не может служить полным доказательством его вины: ведь 
он мог просто испугаться (Н. Мандельштам). Кудрявая, ве-
селая, совершенно не озабоченная тем, как относятся к ней 
окружающие, – вероятно потому, что имела множество до-
казательств любви к себе со всех сторон, – Таня была вне 
конкуренции (Л. Улицкая).
СИН: аргумент, обоснование, соображение в пользу; под-
тверждение, свидетельство, показатель (недобросовестно-
сти). 
доказательство 2, юр.
Бесспорное доказательство; искать <найти> доказатель-
ства; Требуются доказательства; Ни одного прямого дока-
зательства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такие утверждения о фактах, из которых в со-
ответствии с законом следует, что имеет место А2, или сами 
факты’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: доказательство невиновности <вины, заговора>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вещественное <наглядное> доказатель-
ство; прямое <косвенное> доказательство; сбор доказа-
тельств; царица доказательств [признание обвиняемого 
в советской судебной практике]; в качестве доказательства; 
собирать <искать> доказательства; располагать доказа-
тельствами; приводить <предъявлять> доказательства; 
фабриковать доказательства; принимать во внимание до-
казательства; освободить за недостаточностью доказа-
тельств; служить доказательством чего-л.
 В это трудно поверить, требуются веские доказатель-

ства, опрос свидетелей, показания очевидцев (Л. Улицкая). 
В Древней Греции и в Древнем Риме пострадавший от пре-
ступления […] сам собирал доказательства и поддерживал 
обвинение перед судом (И. Петрухин). Иначе в суде подобное 
опознание не будет принято как доказательство, что случа-
ется нередко из-за неграмотного следствия (Ф. Незнанский, 
Э. Тополь). В те времена, чтобы арестовать человека, до-
казательства требовались (Ф. Искандер). Вещественные до-
казательства – два старинных пистолета – лежали передо 
мной на столе (В. Каверин).
СИН: подтверждение; улика; алиби; вещдок; АНА: аргумент, 
обоснование, свидетельство, соображение в пользу. [М. Г.]

ДОКАЗА́ТЬ, ГЛАГ; докажу ́, дока́жет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
дока́занный; СОВ; НЕСОВ дока ́зывать.
доказать 1.1 
Доказать теорему; доказать, что в произвольном треуголь-
нике против большего угла лежит большая сторона. 
ЗНАЧЕНИЕ. Человек А1 доказал А2 ‘Человек А1 сообщил 
такие факты или истинные утверждения, из которых следует, 
что А2 истинно или что А2 имеет место’. 
  1. А2 относится к области науки. 

2. Метонимические употребления: Современная наука дока-
зала ошибочность этого подхода.
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: доказать гипотезу.
 • что ПРЕДЛ: доказали, что каждая выкуренная сига-

рета оставляет изменения на ЭКГ.
КОНСТРУКЦИИ. Может употребляться во вводных кон-
струкциях с союзом как: Как доказал Б. Больцано, у всякого 
бесконечного ограниченного точечного множества суще-
ствует хотя бы одна предельная точка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доказать экспериментально; доказать 
опытным путем; доказать методами топологии; доказать 
(авторство) по языковым особенностям.
 Евклид впервые заложил основы систематической тео-

рии чисел, доказав бесконечность ряда простых чисел и по-
строив законченную теорию делимости (А. Н. Колмогоров). 
Звездный час Стивена Хоукинга настал в середине семидеся-
тых годов, когда он доказал, что черные дыры, по законам 
квантовой физики, должны излучать энергию (А. Волков). 
Ведь вредно же это, на животных доказано, что громкой 
музыкой можно убить (И. Грекова). 
АНА: показать [Авторы показали, что особенности разви-
тия высших психических функций у детей 6–7 лет неоднород-
ны], продемонстрировать; вывести; ДЕР: доказательство; 
доказательный; доказуемый.
доказать 1.2 
Доказать свою правоту; И ведь ничем правду не докажешь!; 
Вряд ли нужно доказывать, что это несправедливо; Газеты 
в один голос доказывают нам, что экономика на подъеме. 
ЗНАЧЕНИЕ. Лицо А1 доказало лицу А3, что имеет место А2 
‘Лицо А1 сообщило лицу А3 такие факты или суждения, что 
А3 понял или начал считать, что А2 истинно’. 
  1. Форма НЕСОВ значит ‘Лицо А1 собщает лицу А3 такие 

факты или суждения, чтобы А3 понял или начал считать, что 
А2 истинно’. При этом реальная истинность А2 может осла-
бевать или исчезать полностью: С утра самого искал он ко-
го-нибудь,чтобы поспорить, и доказывал с удивительным 
красноречием, что белое – черное, черное – белое (М. Гер-
шензон). 
2. Юридическое употребление предполагает установление 
фактов и их квалификацию с точки зрения закона: не доказан-
ное прокурором обвинение; Доказано ли, что деяние совершил 
подсудимый?; Его вина не доказана; Когда он там был? Как 
доказать, что именно в момент убийства, а не за час и не 
за день до него? (А. Маринина). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: доказывать противоположное. 
 • что ПРЕДЛ: Он доказал мне, что неравенство в при-

роде вещей.
 • ПРЕДЛ: Мальчик очень талантлив – доказывала она 

[только НЕСОВ].
А3 • ДАТ: доказал ей, (что ее обманули).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доказывать горячо <с жаром, страст-
но, пылко, с пеной у рта> [манера речи]; доказать последова-
тельно <логично, убедительно, неопровержимо, с железной 
логикой, как дважды два>; ничем не доказать; доказывать 
с цифрами <с фактами> на руках; с помощью несложных 
рассуждений [характер и способ аргументации]; доказать 
легко <с трудом, без труда> [степень усилий]; напрасно 
<тщетно, зря> доказывал [безрезультатность усилий, толь-
ко НЕСОВ]; доказывать тезис <положение, обвинение>; 
доказывать ту мысль, что в жизни противоположности 
часто сходятся [какое-то утверждение]; доказать чью-то 

вину <свою правоту, очевидную истину, правильность этого 
шага>, доказывать целесообразность <нежелательность, 
необходимость, невозможность> ранних браков [оценивае-
мое поведение или позиция]; Не будем доказывать; Нет ну-
жды доказывать; Такие истины просто стыдно доказывать 
[очевидность какого-то утверждения]. 
 Философ в принципе может доказать или обосновать все 

что угодно в зависимости от требований заказчика (П. Куз-
нецов). Нам важно доказать, что оба рода знания – научное 
и религиозное – действительно не противоречат друг другу 
(С. Франк). Время от времени он [отец] начинал доказывать 
матери, что его род древнее Воейковых (Н. Ильина). Я, не-
сколько горячась, стал доказывать, что тут не может быть 
никакого обмана (Ф. Искандер). 
СИН: обосновать; убедить, уверить, привести доказатель-
ства; АНА: аргументировать, мотивировать; подтвердить, 
подкрепить (тезис); расписаться (в своей беспомощности); 
ДЕР: доказательство; доказательный. 
доказать 2.1 
Доказывать делами; Доказать свое мужество <свою лю-
бовь> этим поступком. Он доказал свою полную беспомощ-
ность. Сделаю все, чтобы доказать: я – лучший.
ЗНАЧЕНИЕ. Человек А1 доказал своими действиями А4 лицу 
А3, что А2 имеет место ‘Человек А1 показал своим поведе-
нием А4 лицу А3, что у А1 есть свойство или чувство А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: доказать свою смелость.
 • что ПРЕДЛ: Наши футболисты доказали (своей побе-

дой), что по уровню мастерства не уступают лучшим 
командам Европы.   

А3 • ДАТ: Он доказал всем, (что ему можно доверять).
А4 • ТВОР: Всей своей жизнью он доказал (верность идеа-

лам молодости). 
ИЛЛЛЮСТРАЦИИ. Женился демонстративно, чтоб до-
казать миру, а главным образом родителям, свою полную 
от всех независимость (Л. Улицкая). Чтобы доказать ей 
свою любовь, он выдвигает встречный план – работать 
на двенадцати станках (В. Войнович). На чемпионатах мира 
и Олимпиаде он доказал, что способен опередить любого 
(«Известия», 2002.09.15).
СИН: показать; АНА: подтвердить; обнаружить, проявить, 
выказать. 
доказать 2.2 
Это ничего не доказывает; Перепись доказала преоблада-
ние женщин в сельских районах; Его поведение <поступок, 
образ жизни> доказывает, что он герой, <паникер, подлец, 
подхалим, трус, порядочный человек>; Его задатки <способ-
ности> доказывают, что его ждет блестящее будущее. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доказало, что А2 ‘Ситуация или свойство 
А1 является фактом, подтверждающим то, что А2 имеет ме-
сто’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Его поступок доказал (что…).
А2 • ВИН: Это доказывает мою правоту.
 • что ПРЕДЛ: (Его поступок) доказал, что наши подозре-

ния были напрасны.
КОНСТРУКЦИИ. Может употребляться во вводных кон-
струкциях с союзом как: Как доказали клинические испыта-
ния, новое лекарство противопоказаний не имеет; Но рос-
сийское массовое сознание, как доказал общенациональный 
успех мексиканской мелодрамы «Богатые тоже плачут», 
очень близко к латиноамериканскому (В. Пелевин).
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 Даже если человек и произошел от обезьяны, что сомни-
тельно, так это доказывает способность к прогрессу обезь-
ян, а не человека (Ф. Искандер). Чисто научный опыт, как 
нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не су-
ществует (М. Булгаков). Наша экспедиция доказала разум-
ность тактики штурма, опирающейся на наличие большого 
количества подземных лагерей, запасного питания и снаря-
жения (И. Вольский).
СИН: показать, демонстрировать, подтвердить, убедить; 
АНА: внушить [Его поведение внушает некоторый опти-
мизм]; КОНВ: вытекать, следовать; ДЕР: доказательство.
◊ Что и требовалось доказать а) мат. ‘доказательство (тео-
ремы) закончено’; б) ‘было сказано или произошло нечто, что 
позволяет говорящему утверждать, что он был прав’: Поче-
му? Да потому – если он и возьмет Петроград, то зальет его 
кровью, и неминуемо вспыхнет новая революция, и – опять 
начинай сначала, – что и требовалось доказать (А. Н. Тол-
стой). [М. Г.]

ДОКА́ЗЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ДОКАЗА ́ТЬ.

ДОКЛА́Д, СУЩ; МУЖСК; -а.
доклад 1
Доклад в Географическом обществе; доклад на международ-
ной конференции.
ЗНАЧЕНИЕ.  Доклад А1 на тему А2 перед А3 на А4 ‘Подроб-
ное устное сообщение человека А1 на научную тему А2 перед 
аудиторией А3 на мероприятии А4 или текст этого сообще-
ния’.
  1. В форме МН используется в названиях научных журна-

лов, издаваемых научными организациями и публикующих 
сообщения об оригинальных научных исследованиях в об-
ласти различных наук: «Доклады Академии наук»; «Доклады 
института географии Сибири и Дальнего Востока».
2. Расширенные употребления применительно к подготовлен-
ным сообщениям учеников в школе как формы проверки их 
знаний и навыков: Учительница ботаники поручила Васе сде-
лать доклад о сложноцветных.
3. Ослабленные употребления применительно к выступлени-
ям лекторов, содержащим информацию о положении дел в ка-
кой-л. общественной сфере жизни: доклад о международном 
положении.  
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: доклад профессора.
 • ПРИТЯЖ: мой доклад.
А2 •  о ПР: доклад о путях развития современной сосудистой 

хирургии.
 • разг. про ВИН: доклад про загрязнение окружающей 

среды.
 • на тему «ПРЕДЛ»: доклад на тему «Пространство 

и время в теории атома».
 • под названием «ПРЕДЛ»: доклад под названием «Оценка 

массы сверхзвезды».
 • КАКОЙ: доклад «Ждет ли землю глобальное потепле-

ние».
А3 • перед ТВОР: доклад перед членами Королевского обще-

ства <перед большой аудиторией>.
А4 • на ПР: доклад на конгрессе <на симпозиуме>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пленарный <секционный> доклад; об-
зорный доклад; стендовый доклад; часовой доклад; длин-
ный <короткий>доклад; коллективный доклад; интересный 
<скучный> доклад; доклад на экономическую тему; доклад 
по компьютерной лингвистике <по педагогике>; доклад 

с анализом причин рецессии <с изложением основ ностра-
тики>; дискуссия <прения> по докладу; во время доклада; 
прочесть <сделать> доклад; слушать <прослушать> до-
клад; подготовить доклад; посвятить свой доклад спорному 
вопросу <важной проблеме>; напечатать <опубликовать> 
доклад; выступить с докладом; рассмотреть в докладе; До-
клад посвящен важному вопросу; Дай почитать твой доклад, 
меня не будет на конференции. 
 Была интересна только тема доклада: борьба с атеро-

склерозом (В. Токарева). Участники семинара посетили с экс-
курсией болотный комплекс, а затем слушали интереснейшие 
доклады ученых-болотоведов, обсуждали проблемы сохране-
ния болот России («Первое сентября», 2003). Доклады и со-
общения на конференции легли в основу выпущенного в 2001 
году сборника («Проблемы Дальнего Востока», 2002.12.30). 
Он там у себя в институте делал доклад о родстве птиц 
с рептилиями или там с крокодилами; […] а у них ученый се-
кретарь был по фамилии Птицын, так он принял на свой счет 
(Т. Толстая). Прошлые две ночи в гостинице почти не спала, 
волновалась перед докладом, и, оказывается, не зря (И. Гре-
кова). – Откуда вы узнали о свойствах луча? – Я,  профессор, 
был на вашем докладе (М. Булгаков).
АНА: лекция; реферат; выступление; слово [В своем заклю-
чительном слове…]; презентация [Во время  презентации 
отключился проектор]; ДЕР: докладывать [Сегодня вы до-
кладываете на семинаре?]; докладчик.
доклад 2
Доклад правления на собрании кооператива; доклад об ито-
гах года.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устный отчет официального лица А1 на меро-
приятии А4 перед аудиторией А3 о положении дел или до-
стигнутых результатах А2 в той сфере жизни, за которую не-
сет ответственность лицо А1, или текст этого отчета’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 •  РОД: доклад военного министра.
А2 •  о ПР: доклад о положении в сельском хозяйстве. 
 • разг. про ВИН: доклад про разгул коррупции.
 •  по ДАТ: доклад по итогам (прошедшего года).
А3 •  ДАТ: доклад правительству.
А4 • на ПР: доклад на съезде партии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отчетный <экспертный, аналитиче-
ский> доклад; прения по докладу; заключение <резолюция> 
по докладу; сделать доклад, выступить с докладом; заслу-
шать доклад.  
 Вчера отбыл в столицу первый секретарь обкома […], вы-

званный то ли «на ковёр», то ли на сезонный доклад об уро-
жае (А. Азольский). – Слово для доклада предоставляется 
товарищу Гаврилину! – крикнул Гаврилин (И. Ильф, Е. Пе-
тров). Доклад комиссии с предложением разрешить марихуа-
ну стал сенсацией  («Русский репортер», 2011, № 22 (200)). 
Согласно докладу Всемирного банка, мировые цены на продо-
вольствие за минувший год выросли на 36 %. («РБК Daily», 
2011.04.14).
АНА: заключение (экспертной комиссии); отчет; ДЕР: до-
кладчик; докладывать.
доклад 3
Очередной доклад премьеру; приходить к кому-л. с докла-
дом. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устное сообщение человека А1 лицу А3, имею-
щему более высокий статус, об актуальных в момент речи со-
бытиях А2, о которых А3 обязан знать, а А1 обязан сообщать 
ему, или текст этого сообщения’ [А2 – какие-л. аспекты жизни 
социума].  
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  Шутливые употребления применительно к описанию бы-
тового поведения: Бабушка осторожно входила туда и с оза-
боченным видом начинала доклад [о внучке]: «За целый день 
проглотила кусочек селедки, пару картошин… каплю просто-
кваши» (М. Палей).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: доклад начальника разведки.
А2 •  о ПР: доклад о готовящейся забастовке горняков. 
А3 • ДАТ: доклад командующему <руководству>. 
 Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова! 

(А. Грин). Затем к нему приходят с докладами и вопросами 
его помощники (В. Набоков). – Мать честная, восьмой час! 
Что-то Барин меня не дернул с вечерним докладом (А. Мари-
нина). Прокурора республики Емельянова вызвали для докла-
да о взрыве в метро на совещание в Политбюро (Ф. Незнан-
ский). Доклады руководству я делал в шесть утра и в восемь 
вечера («Комсомольская правда», 2011.04.26). Полковник 
Сербиченко хворал и, лежа на койке у окна, слушал доклад 
начальника штаба (Э. Казакевич). 
АНА: отчет; рапорт; ДЕР: докладная; докладывать.
доклад 4, уходящ.
Табличка на дверях: «Без доклада не входить»; доклад секре-
таря о приходе посетителя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устное сообщение человека А1, которое А1 де-
лает по обязанности человеку А2 с более высоким статусом, 
о приходе к А2  посетителя’ [обычно А1 – слуга или  секре-
тарь].
2. Обычно употребляется в предложно-именных сочетаниях 
без доклада и с докладом.
 Я вошел в переднюю; людей никого не было, и я без докла-

да, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную 
(М. Ю. Лермонтов). Обыкновенно входил я без доклада, как 
свой человек (А. П. Чехов). «Вы чего, говорит, без доклада вле-
заете?» А тот нахал, вообразите, развалился в кресле и го-
ворит, улыбаясь: «А я, говорит, с вами по дельцу пришел по-
толковать» (М.  Булгаков). Секретарь только что увидел вас 
из окна и пошел с докладом к начальнику (Ю. Домбровский).
АНА: предупреждение; предуведомление. [М. Г.]

ДОКЛА́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ доло-
жи́ть.
докладывать 1
Докладывать командиру о перемещениях противника; 
Об аварии доложили министру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 докладывает лицу А3 об А2 ‘Человек А1 
сообщает лицу А3, имеющему более высокий статус, об ак-
туальных в момент речи событиях А2, о которых А3 обязан 
знать, а А1 обязан сообщать ему’ [А2 – какие-л. аспекты жиз-
ни социума].   
  1. В некоторых специальных ситуациях (например, в ар-

мии) сообщение делается в  особых ритуальных формах: 
Меня доставляют на КП, я вхожу, вытягиваюсь, как поло-
жено, докладываю командиру дивизии: такой-то по вашему 
приказанию прибыл (А. Рыбаков).
2. Сдвинутые употребления применительно к сообщениям, 
которые А1 делает с целью выслужиться перед А3 или навре-
дить кому-л.: Обо всех разговорах учеников он  докладывает 
директору. 
3. Ослабленные, иногда шутливые, употребления, не связан-
ные с реальными статусами, когда А1 говорит так, как если 
бы он был ниже по статусу: – Докладываю: в магазине за уг-
лом селедки нет; Я с ней переписывался, докладывал, что 
и как, присылал каракули и рисунки Игоря, а она через меня 

передавала всякие свои просьбы и указания (А. Рыбаков); Со-
седка доложила: Людка с Сашей помирились, живут душа 
в душу (В. Токарева); Бесило Петра Петровича и то, что де-
душка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде То-
нечки в Лунево, к Ольге Кирилловне (И. Бунин).  
4. Устаревшие употребления применительно к сообщениям 
прислуги об обычных бытовых или неожиданных событиях, 
требующих от хозяев какой-то реакции: Лакей доложил, что 
ужин подан; Появились даже такие лица, о приезде кото-
рых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать их 
на лестницу (А. Н. Апухтин); Он не любил, когда лакей докла-
дывал о срочном деле (Ю. Тынянов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: докладывать новости.
 • о ПР: докладывать обо всем; доложить о срочно приня-

тых мерах.
 • что ПРЕДЛ: доложить, что все готово к эксперименту.
 • о том, что ПРЕДЛ: доложить о том, что все готово 

к эксперименту.
 • ВОПР: Доложите, почему вы опоздали.
 • ПРЕДЛ: «Никаких происшествий не было», – доложил 

(дежурный).
А3 • ДАТ: докладывать президенту <руководству>.
КОНСТРУКЦИИ. В уходящих формулах Доложу (я) вам, 
Позвольте доложить, Осмелюсь доложить во вводных кон-
струкциях часто имеет значение, близкое к ‘доверительно ска-
зать’: Положение, доложу вам, щекотливое (А. Рыбаков); Но, 
осмелюсь доложить, я иным-то и быть не могу (Ю.  Дом-
бровский). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Детально <коротко> докладывать; доло-
жить обстановку; докладывать в рапорте; доложить в ми-
нистерство; докладывать напрямую.
 Собрались директора со всего Союза, знакомились с но-

вым генеральным, докладывали о своей работе (И. Кио). Раз 
я оборвал экскурсию на полуслове и пошел доложить в про-
светотдел, что я ее до конца не довел (И. Дьяконов). – До-
кладывайте, – сказал он референту. – Лагерных нарушений 
не числится, – сказал референт, – в бараках усиленного ре-
жима не содержался, три года назад был сактирован по по-
воду сердца (Ю. Домбровский). Он, как и девушка-связистка, 
оробел, услыша тяжелое дыхание и властный голос началь-
ника штаба фронта. – Что там у вас происходит, докла-
дывайте. Есть связь с Чуйковым? (В. Гроссман). – Товарищ 
генерал, докладывает майор Скворцов. Прошу извинения 
за беспокойство (И. Грекова).
СИН: рапортовать, спец. доносить [Разведка донесла], со-
общать, рассказывать; КОНВ: информировать, предупре-
ждать, извещать, уведомлять; ДЕР: доклад. 
докладывать 2
Завтра мы докладываем на Ученом совете; На семинаре 
в следующий раз вы докладываете?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 докладывает об А2 аудитории А3 во время 
А4 ‘Лицо А1 сообщает о результатах своей научной работы 
А2 аудитории А3 на мероприятии А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: доложить результаты эксперимента.
 • о ПР: доложить о получении новой вакцины.
А3 • редк. ДАТ: доложить коллегам.
А4 • на ПР: доложить на симпозиуме.
 Результаты были доложены школьниками на окруж-

ной конференции исследовательских работ, и эта работа 
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получила одно из призовых мест («Первое сентября», 2003). 
А потом предложили доложить на семинаре (Д. Гранин).  
СИН: сообщить, рассказать; КОНВ: информировать; ДЕР: 
доклад. [М. Г.]

ДО́КТОР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН доктора ́, докто-
ро́в.
доктор 1
Посоветоваться с доктором; показать ребенка докторам; 
Давно вы не были у доктора?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, имеющий высшее медицинское обра-
зование и лечащий людей; говорящий демонстрирует уважи-
тельное отношение к этому человеку’.
  1. В отличие от синонима врач, указывающего только 

на профессию лица, доктор предполагает характеристику 
человеческих качеств, обычно положительно оцениваемых: 
добрый доктор, чудесный доктор, но компетентный врач, 
выдающийся врач, врач-терапевт. Сочетания неприятный 
<самоуверенный, грубый> доктор нестандартны.
2. Используется в функции обращения (в отличие от синони-
ма врач): Доктор, что со мной?
3. Лицо женского пола называется также словами обиходн. 
докторша и обиходн. или шутл. докторица.
4. Расширенные употребления применительно к человеку, ле-
чащему животных: Доктор, что с моей собакой?
КОНСТРУКЦИИ.
1. Если речь идет о женщине-докторе, сказуемое обычно име-
ет форму ЖЕН: Палатный наш доктор была совсем молодая, 
первый год как кончила институт («Звезда», 2003).
2. В форме ВИН может использоваться в качестве самостоя-
тельной реплики со значением настоятельной просьбы или 
требования вызвать врача: Доктора!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молодой <старый> доктор, опытный 
доктор; чудесный <добрый> доктор; детский <семей-
ный> доктор; провинциальный <сельский> доктор, ино-
странные доктора; доктор Живаго, доктор Ватсон, доб-
рый доктор Айболит; проконсультироваться с доктором, 
показаться доктору, обратиться <пойти> к доктору; 
сводить кого-л. к доктору; пойти за доктором; послать 
за доктором.
 Мишель потребовал, чтобы Володя все рассказал ему, как 

доктору (С. Спивакова). «Опасно это, доктор?» […] Доктор 
уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне был 
заключен диагноз, крякнул и, покрутив бородку, ответил: 
«Кость цела» (М. Булгаков). Старенький сухой доктор с пе-
чальным еврейским профилем долго отряхивал снег с калош 
(И. Муравьева). Ему нравился доктор: он был до смешного 
молодой и застенчивый (В. Шукшин). Играли в доктора. Док-
тором была Маша, я был больной. С упоением лечила меня, 
[…] делала уколы, капала в нос – понарошку, но из настоя-
щей пипетки (А. Пантелеев). И вывихнуто плечико / У бед-
ного кузнечика; / Не прыгает, не скачет он, / А горько-горько 
плачет он / И доктора зовет: / «О, где же добрый доктор? / 
Когда же он придет?» (К. Чуковский).
СИН: врач, устар., пренебр. или ирон. лекарь, книжн. или 
шутл. эскулап, человек в белом халате; АНА: медик; разг.-
сниж. коновал; ист. костоправ; фельдшер; ветеринар; зна-
харь, целитель; КОНВ: пациент, больной; ДЕР: пренебр. 
докторишка; устар. докторша [‘жена доктора’]; докторский 
(халат).
доктор 2
Получить степень доктора наук; недавно защитившийся 
доктор; Лекции читает доктор химических наук.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высшая ученая степень в научной области А2, 
присуждаемая обычно на основании защиты диссертации, 
или лицо, имеющее эту степень’.
  1. Одна из двух ученых степеней, существовавших в Совет-

ском Союзе и продолжающих существовать в России; обычно 
присуждается лицам, ранее получившим степень кандидата 
наук.
2. Одна из нескольких или единственная ученая степень, 
присуждаемая в других странах, соответствует российской 
степени кандидата или доктора наук. Полное наименование 
этой степени – Доктор философии (PhD; от лат. Philosophiæ 
Doctor; ученая степень, присуждаемая в некоторых странах 
Запада) или Доктор наук (Doctor of Science, Sc. D.; присужда-
ется в некоторых университетах США).
3. В составе сочетаний почетный доктор, доктор honoris 
causa обозначает степень, присуждаемую высшим учебным 
заведением А3 без защиты диссертации на основании значи-
тельных заслуг соискателя перед наукой или культурой, или 
лицо, имеющее такую степень: стать почетным доктором 
(философии) Оксфордского университета. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: доктор философии <искусствоведения, педагоги-

ческих наук>.
КОНСТРУКЦИИ. Используется в конструкциях с именем соб-
ственным в составе сочетаний вида доктор наук, доктор та-
ких-то наук: доктор (филологических) наук В. А. Белошапкова; 
для сочетаний вида доктор таких-то наук в составе таких кон-
струкций в письменном тексте часто используются сокраще-
ния вида д. г. н. [доктор географических наук], д. ф.-м. н. [док-
тор физико-математических наук]: д. ф. н. В. А. Белошапкова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Офиц. доктор наук по специальности 
«общее языкознание»; диплом доктора наук; стать докто-
ром наук; присудить (ученую) степень доктора; защитить 
диссертацию на соискание степени доктора наук, разг. защи-
тить степень доктора наук; В нашей области науки моло-
дые доктора – не редкость.
 Ученые степени кандидата, магистра и доктора наук в Рос-

сии были впервые учреждены в 1803 году («Наука и жизнь», 
2008). Через минуту выяснилось, что Николай Васильевич 
является доктором исторических наук – то есть человеком 
интеллигентным (А. Волос). Отрадно, что папины усилия 
не пропали даром, – сейчас та плакавшая когда-то у ограды 
университета девушка уже доктор наук, профессор и препо-
дает в МГУ (И. Архипова). А недавно Елена Валентиновна 
с блеском защитила докторскую диссертацию по физике ядра 
и элементарных частиц и стала первой дамой – доктором наук 
по этой специальности в институте («Наука в Сибири» (Но-
восибирск), 2001.03.07). Интересна реакция болгар: ученый, 
избранный до того почетным доктором Пловдивского универ-
ситета, был лишен своего звания («Вестник РАН», 2003). 
АНА: кандидат (наук), бакалавр, магистр; профессор; ДЕР: 
докторант; докторантура; разг. докторская [защитить 
докторскую]; докторский [докторская степень]. [И. Г.]

ДОКУМЕ́НТ, СУЩ; МУЖСК; -а. 
документ 1.1 ‘свидетельство о чем-л.’: поставить печать на до-
кумент.
документ 1.2 ‘удостоверение личности’: Предъявите документы.
документ 2 ‘текст, официально принятый членами какой-л. орга-
низации’: принять документ.
документ 3 ‘текст как свидетельство событий’: Летописи, как 
и многие другие древнерусские документы, написаны на гибридном 
церковнославянском языке.
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документ 4, комп. ‘информационный объект’: сохранить измене-
ния в документе.

документ 1.1, преим. в форме МН. 
Финансовые документы; проездные документы; оформить 
документы; подать документы на развод; Школьный днев-
ник – основной документ ученика.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лист бумаги (один или несколько) с текстом 
стандартной формы, который официально подтверждает фак-
ты А2 или факты в сфере А2, имеющие отношение к человеку 
А1, или право А1 владеть объектом А2, необходимый А1 для 
целей А3’.
  1. Расширенные разговорные употребления применительно 

к животным и неодушевленным объектам в роли А1: подго-
товить документы на только что поступившую технику; 
Потом Танзиля выдала им документы на автобус – техпас-
порт и доверенность на имя Вити Панарина (М. Зосимкина); 
Объяснял, что уже подготовил для Минобороны документы 
на головную атомную лодку нового поколения «Санкт-Пе-
тербург» («Столица», 1997.05.27); Документы на лошадей, 
мои документы и всякие сопроводиловки были в планшете 
(В. Астафьев). 
2. Расширенные употребления применительно к другим мате-
риалам, в частности, картону (пропуск, грамота) или пласти-
ку (пластиковая карта, карточка медицинского страхования, 
социальная карта и пр.). Документы из пластика называются 
карточками или картами; по сравнению с документами из бу-
маги они обычно имеют меньший размер.
3. Многие документы представляют собой лист картона или 
бумаги, согнутый пополам, в виде книжки, обычно – со стра-
ницами внутри. Это часто отражается в названиях соответ-
ствующих документов (трудовая книжка, сберегательная 
книжка, зачетная книжка).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: документы старика.
 • разг. на ВИН: (подготовить) документы на командиро-

вочных [обычно в сочетании с оформить, подготовить 
и т. п.].

 • ПРИТЯЖ: мои документы.
А2 • о ПР: документы о реабилитации <о регистрации>. 
 •  разг. на ВИН: (мои) документы на машину.
 • КАКОЙ: страховые документы.
А3 • разг. на ВИН: документы на выезд за границу.
 • для РОД: документы для предоставления в ОВИР.
 • КАКОЙ: выездные документы.
  А2 и А3 не могут выражаться одновременно.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Сфера деятельности и вид документов: официальный доку-
мент; юридический документ; архивные документы; служеб-
ные <бухгалтерские, финансовые> документы.
Содержание и предназначение: расчетные <платежные, ко-
мандировочные, сопроводительные, учетные> документы; 
документы о страховании <о перечислении денег>; докумен-
ты на квартиру <на дачу>; (оформить) документы на ново-
го сотрудника <на награжденных, на поступающих в ВУЗ>; 
документы на вылет <на прописку, на награждение, на на-
значение, на получение кредита>; документы для оформле-
ния опекунства.
Важность: важный <бесценный, серетный> документ, доку-
мент государственной важности.
Подлинность: подлинный <поддельный, фальшивый> доку-
мент.
Совокупность документов: пакет документов; перечень 
<список> документов; папка с документами.

Элементы: подпись <печать> на документе; форма докумен-
та; текст документа.
Действия с документами: прием документов; оформить <за-
полнить, собрать> документы, представить документы; 
приобщить документы (к делу); подписать <заверить, за-
визировать> документ; рассмотреть документы, ознако-
миться с документами; получать <выдавать, принимать> 
документы; провести документы, снабдить документами; 
подать документы (на юридический факультет); хранить 
<ксерокопировать, подделывать документы>; работать 
с документами.
Документ действителен <недействителен>; Документы 
еще не пришли; Документы готовы; Документы в порядке; 
Все документы у него на руках; По документам вы не являе-
тесь собственником участка. 
 Обычно через несколько дней после появления на свет 

человек получает первый документ – свидетельство о ро-
ждении («Богатей» (Саратов), 2003.11.20). Кто-то […] по-
сочувствовал, дал верный совет: срочно подать документы 
в Тимирязевку, там – недобор! (А. Азольский). Я […] медсе-
строй работала, могу и документы показать, – и метнулась 
в угол, к вещмешку (В. Астафьев). У него на руках все докумен-
ты: материны бумаги на квартиру и доверенность (А. Во-
лос). Два этих документа (свидетельство о браке и справка 
о беременности) в совокупности давали право на отсрочку 
от прохождения армейской службы (Л. Улицкая). Откуда-то 
Елена Александровна продолжала доставать документы 
о расовой полноценности (Д. Гранин).
СИН: бумага, свидетельство; АНА: уведомление, справка, 
акт; форма; устар. грамота, разг. филькина грамота; ДЕР: 
документация, документооборот; документировать.
документ 1.2, преим. в форме МН. 
Предъявите документы; У него украли документы; Он жи-
вет по фальшивым документам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Документ 1.1, содержащий фотографию челове-
ка А1 и его имя и официально подтверждающий, что тот, кто 
изображен на фотографии, является человеком А1, а также 
подтверждающий гражданский или иной статус А1 или его 
право делать что-л.’.
  1. Виды документов: паспорт, водительское удостове-

рение, пропуск, студенческий билет, читательский билет 
и т. п.
2. Форма МН может употребляться в значении ЕД: У вас 
есть с собой какие-нибудь документы <какой-нибудь доку-
мент>?
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: документы Ивана.
 • ПРИТЯЖ: мои документы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Документы на имя Степана Иванова; 
фото на документы; проверить <спросить> документы; 
показать <предъявить> документы, отобрать <конфиско-
вать> документы; потерять документы.
  Сейчас Ирина жила как нелегальный эмигрант. Она даже 

боялась поехать в Москву. Вдруг ее остановят, проверят до-
кументы, препроводят в ментовку и запрут вместе с прости-
тутками (В. Токарева). Впрочем, в их положении назваться 
можно было кем угодно – документы и погоны они оставили 
в штабе, а с виду были все одинаковые (В. Быкова). Но – что 
еще более настораживает – в карманах погибших не найде-
но ни одного документа! (А. Азольский). И все же тут ка-
кое-то недоразумение, Иван? Вы меня за кого-то другого при-
нимаете… Хотите, я приведу проводника, он объяснит вам? 
А ему я покажу документы (В. Шукшин). Знаете, что меня 
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удивляет? – спросила Лида. – Что нигде никаких ограждений, 
часовых, документы не спрашивают (И. Грекова).
СИН: документик, удостоверение (личности), корочка, сленг. 
ксива.
документ 2
Принять <подписать> документ о взаимовыгодном сотруд-
ничестве; проект документа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Текст, официально утвержденный лицом А1, со-
держащий информацию А2 по вопросу А3 и имеющий юри-
дическую силу’.
  Среди документов выделяются нормативные, содержащие 

предписание (декрет, указ, директива, постановление и т. п.) 
и ненормативные (договор, устав, декларация, докладная за-
писка, отчет и т. п.).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: документы МВД России <госучреждений>. 
А2 • о ПР: (принять) документ о запрете размещения в Ев-

ропе ракет средней дальности. 
А3 • по ДАТ: документы по вопросам приграничного сотруд-

ничества.
 • о ПР: (нормативные) документы о труде.
 • в области РОД: документы в области лесного хозяй-

ства.
 • КАКОЙ: правовой <нормативный> документ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Программный <основополагающий> до-
кумент; итоговый документ; международный документ; 
официальный документ; секретный документ; (принять) 
исторический документ; финансовые <административные, 
технические> документы; содержание <текст, проект> 
документа; пакет документов; автор <соавтор> докумен-
та; на основании документа; пункт 17 (этого) документа; 
работать над документом, подготовить <разработать> 
документ, утвердить <ратифицировать> документ, рас-
смотреть документ, ознакомиться с документом; принять 
документ в первом чтении; Документ предусматривает (воз-
можность выдачи субсидий); Документ регулирует <опреде-
ляет> (порядок проведения выборов).
 В настоящее время платежный баланс Россиийской Фе-

дерации составляется в соответствии с «Руководством 
по составлению платежного баланса 1993 г.» – официаль-
ным документом Международного валюmного фонда («Во-
просы статистики», 2004, № 3). В программных документах 
декабристов («Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская 
Правда» П. И. Пестеля) он [суд присяжных] также преду-
сматривался («Отечественные записки», 2003). Проект до-
кумента, над которым Вашингтон работает вместе с Лон-
доном, будет предусматривать применение силы против 
Багдада («Известия», 2003.02.19). В 1998 году на одобрение 
Борису Ельцину был представлен революционный документ – 
«Концепция охраны государственной границы» («Еженедель-
ный журнал», 2003.03.17). Именно там […] он и написал 
обличительный документ […] с  уничтожающей критикой 
в адрес академика Лысенко – для предъявления в Отдел на-
уки ЦК и отдельный экземпляр товарищу Сталину лично 
(Л. Улицкая).
АНА: акт; постановление. 
документ 3 
Летописи, как и многие другие древнерусские документы, на-
писаны на гибридном церковнославянском языке; Берестяные 
грамоты – документ, ценный как для историков, так и для лин-
гвистов; Эта записка – документ, важный для следствия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Письменный текст, созданный в проме-
жуток времени А1, который можно рассматривать как 

свидетельство об общественных или культурных событиях 
А2 времени А1’.
  Расширенные употребления применительно к материаль-

ным объектам, содержащим ценную или труднодоступную 
информацию, обычно воспринимаемую зрительно, таким, как 
фильмы, фотографии и т. п.: Кадры начала века <первые фо-
тографии> – уникальный документ, позволяющий воссоздать 
прошлое; Старые карты интересны не только как историче-
ский документ, но и как отражение философии своего време-
ни; Реставрируемый памятник культуры рассматривается 
прежде всего как исторический документ, […] поэтому его 
искажение или модификация недопустимы (Т. Матвеева).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: документ 13 века <недавнего прошлого>.
 • КАКОЙ: средневековый документ.
А2 • о ПР: уникальные документы о жизни великого скульп-

тора.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Древний <ранний, поздний> документ; 
исторический документ; важный <бесценный, ценный> 
документ; интересный <любопытный, страшный> доку-
мент; подлинный <поддельный> документ; биографический 
<этнографический> документ; человеческий документ [до-
кументальные свидетельства о жизни человека]; найти <ра-
зыскать> новые документы о начале Второй мировой войны; 
Сохранился исторический документ. 
 Привычные представления и сама реальность проти-

вятся идеям Кроне, но она привлекает на помощь еще один 
текст – первый армянский документ, в котором упомина-
ется Мухаммед («Знание-сила», 2003, № 1). Судя по ранне-
средневековым документам, венедами называли славян их 
ближайшие соседи – германцы («Вестник РАН», 2003, № 7). 
Письмо француза замечательно не только личностью пи-
шущего, его горячим чувством к Фоме, но и образом самого 
Фомы, который возникает из проникновенных строк этого 
документа (Д. Гранин). И в нескольких словах я изложил 
ее [проблемы] сущность: годовые слои, возможность по-
лучить картину температурного режима столетия, воз-
можность сравнить ее с данными летописей и документов 
(Ю. Домбровский). И все эти фотографии […] станут 
не просто фотографиями, а  […] документами, или доку-
ментальными свидетельствами прошлого века (Е. Гришко-
вец). 
АНА: памятник, источник, свидетельство; ДЕР: документи-
ровать. 
документ 4, комп.
Создать <переслать> документ; сохранить изменения в до-
кументе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Электронный объект, созданный или используе-
мый человеком А1 при помощи программы А2, часто содер-
жащий текст’.
А1 • РОД: документ Ивана.
 • ПРИТЯЖ: мой документ.
А2 • РОД: документ формата PDF.
 • КАКОЙ: вордовский документ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Электронный документ, текстовый до-
кумент, автор <пользователь> документа; (сохранить) из-
менения в документе; создать <изменить, сохранить, распе-
чатать> документ, работать с документом.
 Младшая подрабатывает на дому для компании, в кото-

рой я работаю (сканирует и распознаёт тексты, набирает 
документы) (Наши дети: Подростки). Компания Adobe Systems 
подготовила новую серверную платформу на базе Java, ко-
торая призвана помочь автоматизировать и ускорить 
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передачу данных […] в виде документов формата PDF 
(«Computerworld», 2004, № 25). Миллионы пользователей, 
ежедневно приходящие в Рамблер и Яндекс, […] задают один 
и тот же вопрос: на какие сайты мне следует дальше отпра-
виться, чтобы получить наиболее ценный документ по инте-
ресующей меня теме («Отечественные записки», 2003).
СИН: файл. [Т. К.]

ДОЛБИ́ТЬ, ГЛАГ; долблю́, долби́т, долби́шь и разг. до́лбит, 
разг. до́лбишь. ПРИЧ СТРАД ПРОШ долблённый, -ён, -ена ́; 
НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.2 и 1.3.

долбить 1.1 ‘ударять с целью сделать углубление’: долбить лед.
долбить 1.2 ‘делать углубление’: долбить лунку во льду.
долбить 1.3 ‘изготавливать посредством выдалбливания’: долбить 
лодку.
долбить 2, разг. ‘стучать’: Хватит в дверь долбить.
долбить 3, разг. ‘обстреливать’: Полковая артиллерия долбила пря-
мой наводкой по городу.
долбить 4.1, разг. перен. ‘стараться запомнить’: долбить латынь.
долбить 4.2, разг. перен. ‘внушать’: Дома долбили: надо учиться.
долбить 4.3, разг. перен. ‘критиковать’: В школе его постоянно 
долбили за плохой почерк. 

долбить 1.1
Долбить лопатой мерзлую землю; долбить лед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долбит А2 орудием А3 ‘Человек А1, при-
кладывая большие усилия, в течение длительного време-
ни многократно ударяет инструментом А3, обычно тупым, 
по поверхности твердого объекта А2 с целью сделать в A2 
углубление’.
  Коннотация однообразия: долбить латынь; Дома долбили: 

надо учиться; В школе его постоянно долбили за плохой по-
черк.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: долбить асфальт.
А3 • ТВОР: долбить киркой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Терпеливо долбить, ожесточенно 
<остервенело> долбить; долбить камень <гранит, мерзлый 
грунт, мостовую, кору>; долбить ломом <клювом, стаме-
ской, каблуком, отбойным молотком>.
  Но ведь долбить капитальную стену […] строго запре-

щено (В. Войнович). Поистине он похож на ту мифическую 
птицу, которая раз в столетие прилетает в горы, чтобы 
долбить гранитную скалу́ (Ю. Домбровский). Он […] терпе-
ливо, осторожно, настойчиво долбил камень около ржавой 
решетки (В. Короленко). Отец мне и говорит: «Шурик, бери 
сани и лом, идем лед долбить» («Мир & Дом. Residence», 
2004.03.15). Внизу двое худосочных мужиков со звоном долби-
ли ломами мостовую – без всякой видимой цели (Д. Быков).
АНА: копать, рыть; ДЕР: выдолбить, продолбить.
долбить 1.2, СОВ вы ́долбить.
Долбить ломом лунку во льду; долбить в камне углубление 
киркой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долбит А2 в А3 орудием А4 ‘Человек А1, 
прикладывая большие усилия, в течение длительного време-
ни многократно ударяет инструментом А4, обычно тупым, 
по поверхности твердого объекта А3 с целью сделать в A3 
углубление А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: долбить ямку.
А3 • в ПР: долбить (могилу) в мерзлом грунте.
А4 • ТВОР: долбить (могилу) лопатой. 

 Татары издревле долбили ямы в скалистом грунте, возили 
плодородную землю из-за Яйлы и выращивали груши и яблоки 
(Б. Васильев). Я вложил в руки каждого инструмент (лом или 
лопату) и приказал долбить отводную канавку (Г. Жженов). Их 
[…] приговорили к трем неделям сплошной муштры: учились 
долбить окопы, делать марш-броски, колоть штыком и пол-
зать по-пластунски (С.Самсонов). Могилы обычно долбят ле-
том – зимой это делать практически бесполезно (О. Гладов).
АНА: копать, рыть; ДЕР: выдолбить, продолбить.
долбить 1.3, СОВ вы ́долбить.
Долбить лодку; долбить ульи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долбит А2 ‘Человек А1, прикладывая боль-
шие усилия, в течение длительного времени многократно уда-
ряет каким-л. инструментом, обычно тупым, по поверхности 
заготовки из твердого материала с целью сделать в ней углуб-
ление, чтобы изготовить объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: долбить деревянную ложку.
 Теперь наша задача заключалась в том, чтобы найти 

тополь такого размера, чтобы из него можно было долбить 
лодку (В. Арсеньев). 
СИН: выдалбливать; ДЕР: разг. долбленка, долбленый.
долбить 2, разг.
Долбить по мячу; долбить изо всех сил; Хватит в дверь дол-
бить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долбит по А2 орудием А3 ‘Человек А1 в тече-
ние длительного времени многократно сильно ударяет по по-
верхности А2 или по объекту А2 частью тела или орудием 
А3’.
  Образные употребления применительно к звукам в роли 

A1: Сделай музыку потише – очень уж по голове <по моз-
гам> долбит; Под вялые гитарные переборы – спокойные фи-
зупражнения, под долбящий рок – […] экстремальный спорт 
(«Известия», 2001.10.09).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: долбить по клавишам.
 • в ВИН: долбить в стену.
А3 • ТВОР: долбить палкой (в дверь).
 Им [детям без музыкального слуха] долбят на рояле одну 

ноту десять раз (Л. Гурченко). Перед его глазами – желтая 
настольная лампа; черная машинка; моя мама, склонившись 
над работой, как дятел, долбит по клавишам (А. Архангель-
ский). Ночью сначала кто-то одинокий тихонько, потом все 
сильнее застучал ладошками по тугой коже барабана, к нему 
присоединялись другие энтузиасты, и в общем страстном по-
рыве все они наяривали, долбили так, что, наверное, сбили руки 
в кровь (У. Нова). Ну невозможно же работать! Вася весь день 
стучит. Долбит и долбит, как дятел какой-то! Все уши про-
стучал, ей-богу! (П. Крусанов). И играет так же старатель-
но: долбит, долбит, долбит у стенки. Но на площадке редко 
когда попадает по мячу (Т. Набатникова). А сегодня с самого 
утра в дверь долбят, требуют, чтобы я выметалась из квар-
тиры, так как она якобы принадлежит другому (Л. Дворец-
кий).
СИН: стучать, бить, колотить, барабанить; ДЕР: разг. дол-
бежка; прост. долбиться (в дверь); разг.-сниж. долбануться 
(головой об стену).
долбить 3, разг.
Наши <немцы> уже два часа долбят по городу; Полковая 
артиллерия долбила прямой наводкой по деревне, занятой 
немцами. 
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 долбит по А2 ‘Воюющая сторона А1 или ее 
боевая техника А1 в течение длительного времени интенсив-
но обстреливает или бомбардирует людей или пространствен-
ный объект А2 артиллерийскими снарядами А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Третий час по нашим позициям долбят танки про-

тивника.
А2 • по ДАТ: долбить по поселку <по мосту, по нашим пози-

циям, по своим>.
А3 • ТВОР: долбить бронебойными снарядами <фугасными 

бомбами>.
 А в небе от восхода до заката ныли немецкие пикировщи-

ки, долбли горестную землю фугасными бомбами (В. Гросс-
ман). «Что такое?» – «Это долбит тяжелая артиллерия» 
(Б. Пильняк). «По своим долбим, прекратить огонь», – крик-
нул я, как только разобрался в ситуации («Солдат удачи», 
2004.04.07). Слышно, как сзади солидно и размеренно долбят 
наши «максимы», пытаясь помочь стрелкам… (И. Никола-
ев). Вы обещали, что будет боевая техника, а ее нет, вы го-
ворили, что не будет долбить авиация, а она передыху нам 
не дает (Г. Трошев).
СИН: стрелять, обстреливать, бить.
долбить 4.1, разг. перен.
Долбить латынь; Он безуспешно долбил спряжение непра-
вильных глаголов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долбит А2 ‘Человек А1, прикладывая много 
усилий, в течение длительного времени много раз повторя-
ет информацию А2, чтобы запомнить ее, обычно не пытаясь 
понять; говорящий оценивает его действия отрицательно, 
считая такой способ запоминания неэффективным, а усилия 
А1 – чрезмерными’.
  Сдвинутые употребления в конструкции вида долбить 

что-л. с кем-л. с указанием на то, что человек А1 обращает-
ся к человеку А3, стремясь, чтобы он запомнил информацию 
А2: Он два месяца долбил с учениками таблицу умножения 
<простенький этюд>; Вспотевший от усердия Белолобов 
был совершенно счастлив. – Вы не поверите, господа, три 
месяца долбил с ним [попугаем] одно и то же, три месяца! 
(В. Шишкин). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: долбить текст.
 Глаша […] английский язык знала не хуже родного, но в ин-

ституте долбила немецкий, а на курсах при академии – фран-
цузский (А. Азольский). Я сидела и «долбила» ненавистную 
мне сонату или сонатину, хотя мне вовсе не хотелось сидеть 
за инструментом, а хотелось пойти погулять (И. Архипова). 
Роли не знаю, и не хочу знать. Зубрила, учила, долбила, но па-
мять не воспринимает того, что чуждо сердцу (А. Щеглов). 
Ночами долбил греческий, латынь, сдал экстерном экзаме-
ны за гимназический курс (З. Масленикова). Учат тому, что 
никогда потом не пригодится. И все долбить заставляют. 
А то, что на самом деле нужно, не дают (В. Валеева). 
СИН: зубрить, учить; ДЕР: задолбить.
долбить 4.2, разг. перен.
Дома долбили: надо учиться; Учителя всю жизнь долбили 
нам, что нужно уважать старших. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 много раз говорит об А2 человеку 
А3, чтобы А3 считал А2 истинным или сделал А2; говорящий 
отрицательно оценивает однообразие действий А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • ИМ.
А2 • ВИН: долбить одно и то же.

 • что ПРЕДЛ: Нам всю жизнь долбили, что при социа-
лизме жить лучше, чем при капитализме. 

 • ПРЕДЛ: Я тебе сколько долблю: не забывай мыть руки, 
когда приходишь с улицы. 

А3 • ДАТ: долбить сыну (одно и то же).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Беспрестанно <постоянно, без конца> 
долбить; долбить в одну точку; Сколько можно (тебе) дол-
бить.
 Долбить и вдалбливать с пеленок до седых волос – так 

каждодневно происходила манкуртизация всей страны 
(М. Голубовский). Всегда мне не везет, говорю, – хрипло 
ответил Рубин, так же не поворачиваясь. – Вот – сонату 
пропустил… – Потому что неорганизован, сколько раз тебе 
долбить! – проворчал приятель (А. Солженицын). По менее 
насыщенным, легким программам учитель может долго дол-
бить тему, пока самый глупенький не запомнит (Наши дети: 
Дошколята и младшие школьники (форум)). Сейчас он еже-
дневно долбит: работайте, пишите (Э. Герштейн). Но офи-
циоз долбил свое: вредный спектакль (С. Юрский).
СИН: вдалбливать, твердить, учить, разг. талдычить; ДЕР: 
вдолбить.
долбить 4.3, разг. перен. 
В школе его постоянно долбили за плохой почерк; Ее без конца 
долбили родители.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долбит А2 за А3 ‘Человек А1 в течение дли-
тельного времени многократно выражает человеку А2 свое 
недовольство по поводу А3; говорящий отрицательно оцени-
вает однообразие действий А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: долбить сына.
А3 • за ВИН: долбить за неаккуратность.
  Ваню понять можно. Отчасти он прав – результатов-то 

нет. Его долбят и нас долбят. Принцип пирамиды (М. Бако-
нина). [Машина] перевозила исцарапанную мебель, холодиль-
ник, […] а также тяжелые послевоенные однотомные со-
чинения русских классиков, за безрассудную приверженность 
к которым Колюню впоследствии без устали долбили (А. Вар-
ламов). Скорее всего, думал Борис, Инглин понятия не имеет, 
за что сегодня долбят Борьку Бомштейна (В. Громов).
СИН: ругать, критиковать, грызть, пилить. [Т. К.]

ДОЛГ; СУЩ; МУЖСК; -а; МН долги́, -о́в.
долг 1
Вернуть долг; погасить долг перед банком; сто рублей долга; 
У него огромные долги; Я взял <попросил> у него пять тысяч 
рублей в долг на три дня.
ЗНАЧЕНИЕ. Долг А2 лица А1 лицу А3 на срок А4 ‘Деньги 
в сумме А2, которые лицо А1 взяло у лица А3 с согласия А3, 
с условием, что А1 вернет их А3 через промежуток времени 
А4’.
  Cдвинутые употребления с предлогами по, за применитель-

но к деньгам А2, которые лицо А1 должно было выплатить 
лицу А3 в качестве А4, по обязательству А4 или за услуги 
А4, но не сделало этого: долг по зарплате <по компенсаци-
ям, по выплате детских пособий, по уплате налогов>; долги 
по кредитам <по векселям, по облигациям>; долг по аренд-
ной плате <по оплате коммунальных услуг>, долги за газ <за 
электроэнергию, за аренду>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: долги брата <нашей фирмы>.
 • ПРИТЯЖ: мой долг.
 • КАКОЙ: государственный долг.
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А2 • на ВИН: долги на сумму семь миллионов триста тысяч 
рублей. 

 • КАКОЙ: огромные <миллионные> долги.
А3 • ДАТ: (мой) долг Ивану.
 • редк. перед ТВОР: долг Украины перед Россией.
А4 • КАКОЙ: краткосрочные <долгосрочные> долги.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Карточный долг; внешний <внутрен-
ний> долг; основной долг; срочный долг; старый долг, долги 
предыдущих лет; долларовые долги; просроченные <неопла-
ченные> долги; фин. структура долгов, сумма <объем> дол-
га; фин. реструктуризация долгов, (взыскать) за неуплату 
долгов; в счет долга; задолженность <отсрочка> по дол-
гам; долг под проценты <под залог>; выплатить <отдать, 
раздать, покрыть, погасить, закрыть> долги, заплатить 
по долгам; простить <списать> долг; взыскать долги; рас-
платиться с долгами [заплатить все долги]; дать <взять, 
попросить> деньги в долг; отдать (имущество) за долги; 
арестовать (имущество) за долги; Накопились долги; Долг 
составляет <превышает> три миллиона <достиг трех 
миллионов>.
 Однажды днем зашла соседка, старуха Кузнецова, и по-

просила в долг сто рублей, заплатить молочнице (В. Токаре-
ва). От отца я унаследовал неумение дожить до зарплаты 
без долгов, независимо от зарабатываемых сумм (И. Кио). 
И Васькяниным он тоже должен […] девятьсот двадцать 
три рубля, долг старый, о нем они забыли, но он-то – помнит 
(А. Азольский). Брали взаймы, затем вскоре поняли, что он 
за человек, и долги мало кто возвращал (Д. Гранин). Короче, 
я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги. Они рос-
ли в геометрической прогрессии (С. Довлатов). 
СИН: заем; КОНВ: кредит; ДЕР: задолженность; должник, 
кредитор; долговой [долговая яма]; занять, одолжить, задол-
жать; взаймы.
долг 2; МН нет, необиходн.
Исполнить свой воинский <сыновний> долг; Написать эту 
книгу – мой долг перед памятью отца; Твой долг – рассказать 
обо всем в милиции; Нам твердят, что участие в выборах – 
наш гражданский долг; Основная тема «Сида» Корнеля – 
конфликт между любовью и долгом.
ЗНАЧЕНИЕ. Долг А1 перед А2 ‘Действия человека А1 по от-
ношению к человеку А2, выполнения которых требуют от А1 
моральные нормы, поскольку А1 принадлежит к классу лю-
дей А3; выполнение этих действий обычно требует от А1 
больших усилий’. 
  1. Расширенные употребления применительно к совокуп-

ности людей или неодушевленному объекту в роли А2: долг 
перед обществом <страной, родиной>; долг перед искус-
ством <наукой>; Он выполняет «процент», то есть испол-
няет свой главный долг перед государством и обществом, 
а потому всеми уважается (В. Шаламов); Есть люди, об-
лик которых просто необходимо запечатлеть на полотне. 
Позировать Гайку – мамин долг перед искусством (А. Ры-
баков). 
2. Ослабленные употребления в сочетаниях считать 
<счесть> своим долгом в значении ‘считать необходимым’: 
Я счел своим долгом предупредить ее; [В XIX веке] всякий 
прогрессивный человек считал своим долгом препарировать 
лягушек или – на худой конец – читать Спенсера («Отече-
ственные записки», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: долг Ивана.
 • ПРИТЯЖ: мой долг.
А2 • перед ТВОР: долг перед учителем. 

 • по отношению к ДАТ: (Это – мой) долг по отношению 
к ней.

А3 • РОД: (исполнить) долг ученого <мужчины>. 
 • как РОД: (Это – мой) долг как сына <как старшего>.
 • КАКОЙ: сыновний долг.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Моральный <нравственный, профес-
сиональный, служебный, воинский, религиозный, интерна-
циональный, родительский, врачебный, христианский, гра-
жданский, партийный> долг; святой <священный> долг; 
последний долг; долг чести; веления долга; долг перед памя-
тью отца <перед страной>; долг честного человека; со-
знание выполненного <невыполненного> долга; выполнить 
<исполнить> свой долг; видеть (в этом) свой долг; Ваш долг 
состоит в том, чтобы…; Долг требует, чтобы…; Я пони-
маю свой долг несколько иначе.
 Во-первых, я никогда не хотел уезжать. Во-вторых, […] 

у меня был долг перед родителями, дочерью («Совершенно 
секретно», 2003.07.10). Рассказать все, что помню о ней [Ра-
невской], – мой долг перед ее памятью (А. Щеглов). Не ге-
ройствуя, […] под дулами автоматов и пистолетов они 
[журналисты] просто выполнили свой долг: зафиксировали 
то, что им позволили террористы, поговорили с несколь-
кими заложниками, сняли замечательного доктора Леони-
да Рошаля («Известия», 2002.10.25). Он кому-то протре-
пался… – Ну да… Или честно выполнил свой долг, сообщив 
куда следует, а я, выходит, его недооценил (В. Белоусова). 
Мы спасали вас потому, что это наш врачебный долг, – спо-
койно, даже как-то нудно ответила Марта Владимировна 
(И. Грекова). Диму мучило сознание невыполненного долга: он 
не поговорил с Эльвирой о важном и серьезном (А. Слапов-
ский). Русская интеллигенция в целом выдержала испытание 
нашим «смутным временем», и мой долг человека-свидетеля 
века – восстановить справедливое к ней отношение (Д. Ли-
хачев).
СИН: обязанность; АНА: обязательство; ДЕР: должен.
◊ уходящ. первым долгом ‘раньше других действий’: Попав 
в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бро-
сились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво 
и воды» (М. Булгаков); долг чести а) ‘действие, которое че-
ловек А1 обязан выполнить, поскольку от этого зависит честь 
А1’: Обыграть его – для меня долг чести; б) уходящ. ‘долг 
1, невыплата которого грозит потерей чести’: Карточный 
долг – долг чести, – сказал Иван, тасуя карты (В. Синицы-
на); человек долга см. ЧЕЛОВЕ ́К; чувство долга см. ЧУ́В-
СТВО; по долгу службы ‘исполняя служебные обязанности’: 
По долгу службы автору каждый день приходится встре-
чаться с предпринимателями, которые занимаются мелкой 
розничной торговлей («Бизнес-журнал», 2004.01.22); жить 
в долг ‘человек А1 постоянно оплачивает все свои расходы 
с помощью денег, взятых в долг’: В Америке, как известно, ос-
новная масса населения живет в долг (Р. Нахапетов); влезть 
<залезть> в долги – ‘действия человека А1 привели к тому, 
что он стал иметь много долгов’: Мы залезли в долги и купили 
арбу (Д. Сухарев); запутаться <увязнуть, погрязнуть, то-
нуть> в долгах ‘действия человека А1 привели к тому, что 
он стал иметь так много долгов или такие большие долги, 
что вероятность их отдать мала’: И тогда передо мной встал 
выбор: окончательно увязнуть в долгах или проявить благо-
разумие («Вокруг света», 2004.06.15); не остаться в долгу 
‘ответить на действия другого человека, часто отрицательно 
оцениваемые, похожими действиями’: В ответ раздалась 
громкая многословная ругань. […] Севочка не оставался 
в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену (В. Шаламов); 
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высок. отдать последний долг кому-л. ‘присутствовать при 
погребении умершего’ [обычно о человеке, который занимал 
высокое положение или имел большие заслуги]: Их много, 
пришедших отдать последний долг вождю («Тихоокеанская 
звезда», 1953.03.09); быть по уши в долгах <в долгах как 
в шелках> ‘иметь очень много долгов или очень большие дол-
ги’: Не надо мне ваших денег! Пусть я в долгах как в шелках, 
и перспективы туманные… Ничего! Выкручусь! (А. Слапов-
ский); быть <чувствовать себя> в (неоплатном) долгу пе-
ред кем-л. <у кого-л.> ‘человек А2 сделал человеку А1 что-то 
хорошее, и поэтому А1 считает, что он должен тоже сделать 
человеку А2 что-то хорошее’: Я в долгу перед тобой на всю 
жизнь. – Сочтемся, – сухо ответил я. – Свои люди… (Д. Ру-
бина); Долг платежом красен ‘Если один человек сделал 
другому что-то хорошее, тот тоже должен сделать ему что-то 
хорошее’: Я же конфеты подруге должна отвезти – ну, той, 
которая мне визу так быстро сделала. Долг платежом кра-
сен! (А. Берсенева). [Т. К.]

ДО́ЛГИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР до́лог, долга ́, до́лги, СРАВН 
до́льше.
долгий 1
Долгое путешествие <ожидание>; долгий разговор; долгая 
служба; долгая разлука.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который продолжается долго’ [обычно 
о процессах и действиях]. 
  Сдвинутые употребления с названиями промежутков вре-

мени в значении ‘Такой, количество которых велико или та-
кой, который производит на наблюдателя впечатление, как 
будто его длительность больше нормы’: долгие годы <меся-
цы, часы, недели>; долгие две недели <семь лет>; Он не был 
в родном городе долгие годы; Впереди – долгая дождливая 
осень <долгая мучительная ночь>; Вышло так, что значи-
тельную часть своей жизни я провел среди мужчин, на долгие 
месяцы оторванных от нормальных условий жизни, от род-
ного дома и от женщин (А. Городницкий); Они с Беллой дол-
гие часы проводили в ее комнате, откуда доносился сочный 
куракинский бас (А. Щеглов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <достаточно, чересчур, слишком> 
долгий; утомительно <невыносимо> долгий; долгие раздумья 
<размышления, колебания>, долгие сборы <проводы>, долгая 
подготовка, долгие скитания; долгое молчание, долгая пауза, 
долгий стон; долгий путь, долгая дорога; долгая эволюция 
<жизнь, история, болезнь>, долгий процесс; долгий сезон до-
ждей, долгий летний день, долгие зимние вечера; долгое вре-
мя, долгий срок. 
 В результате долгих поисков им действительно удалось 

обнаружить мадам Боше, которая не отрицает своего 
родства с моей мамой, поскольку у них был общий дедушка 
(А. Геласимов). Пал Палыч неожиданно схватил в объятия 
свою дамочку, без того растрепанную его ухаживания-
ми, и впился в ее губы. […] Поцелуй был вызывающе долог 
(О. Павлов). – Какая она мне родная, – после долгого молча-
ния виновато молвил Данила (В. Астафьев). Я вымотался, как 
после долгой, изнурительной работы (В. Белоусова). Степа-
ша неожиданно замер на месте и долгим взглядом посмотрел 
в лицо матери (А. Волос).
СИН: длинный, длительный, продолжительный, бесконеч-
ный; протяжный; АНТ: короткий, краткий, непродолжи-
тельный, кратковременный, молниеносный.
долгий 2, лингв.
Долгий звук <гласный, согласный>; В слове «ванна» – дол-
гое «н»; «Щ» – долгий звук; Слова «верх», «сын», «мед» 

в церковнославянском языке относились к типу склонения 
на «у»-долгое.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, длительность которого больше длитель-
ности других звуков этого типа’ [о звуках языка].
 Да, у жителей Флоренции и вокруг нее красивый выговор, 

там такие долгие гласные, переходящие с тона на полутон, 
правда? (З. Масленикова). В классической латыни стихосло-
жение основано на ином принципе, чем в любых современных 
европейских языках: для него существенно различение крат-
ких и долгих гласных («Вопросы языкознания», 2000). Лите-
ратурный русский язык знает две долгие согласные фонемы – 
мягкие шипящие (ш’) и (ж’) (Н. М. Шанский, В. В. Иванов).
АНА: дифтонг; АНТ: краткий, редуцированный; ДЕР: дол-
гота.
<> Долгая история см. ИСТО́РИЯ; отложить в долгий 
ящик см. Я́ЩИК [Т. К.]

ДО́ЛГО, НАРЕЧ; СРАВН до ́льше.
Долго спать <делать уроки, читать>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В течение большого промежутка времени’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <страшно, ужасно, достаточно> 
долго; намного <много, существенно> дольше; невыносимо 
<мучительно> долго; долго смеяться <спорить, думать, ле-
читься, кормить грудью, плыть, готовиться, вспоминать>; 
долго работать (в министерстве); долго болеть; долго жить 
(в Африке); долго не решаться <не мочь, бояться> (спро-
сить); долго колебаться; долго сохраняться <держаться>, 
долго не проходить; долго продолжаться, долго тянуться; 
как можно дольше; долго и основательно, долго и упорно; Дни 
<часы, уроки, каникулы> тянулись очень долго [наблюдате-
лю кажется, что временной промежуток имеет длительность 
больше нормы]; Как долго (это продолжалось)?
 Над долиной, долго не утихая, стоял сплошной и про-

тяжный гул (В. Быков). Ночью Анна долго не могла заснуть. 
Вспомнился рассказ деда, как во время войны он привел в дом 
беспризорника (В. Токарева). Мне говорили, что обычно 
схватки длятся долго, особенно у первородящих (С. Спивако-
ва). Он потерял там сапог, потом долго искал его в разворо-
ченной трясине, весь измазавшись в черной грязи (В. Быков). 
Они [кроссовки] были уже потрепанные – три года почти. 
И ноги в них сильно мерзли. Особенно, если автобуса долго 
нет (А. Геласимов).
СИН: долгое время; АНА: бесконечно, целую вечность; АНТ: 
недолго; ДЕР: подольше.
<> Долго ли, коротко ли ‘неважно, сколько времени прошло 
после какого-л. момента, главное, что все закончились важ-
ным событием А1’ [обычно в сказках или для стилизации]: 
Долго ли, коротко ли, пришел Иван Царевич к бабе Яге; Долго 
ли, коротко ли, но после разных цензурных осложнений роман 
наконец был напечатан в журнале и потом вышел отдель-
ной книгой (В. Катаев); приказать долго жить см. ПРИКА-
ЗА ́ТЬ. [Т. К.] 

ДОЛГОТА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН долго ́ты.
долгота 1, геогр.
50 градусов западной долготы; определить долготу остро-
ва.
ЗНАЧЕНИЕ. Долгота А1 ‘Географическая координата, опре-
деляющая положение пространственного объекта А1 на по-
верхности земли, другого небесного тела или небесной сферы 
в направлении «запад – восток», значение которой равно углу 
между плоскостью меридиана, проходящего через А1, и нуле-
вого меридиана’.
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  1. Сейчас в качестве нулевого меридиана для земли выбран 
Гринвичский меридиан.
2. Долгота от 0 до 180 градусов к востоку от нулевого мери-
диана называется восточной, или положительной, к западу – 
западной, или отрицательной. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: долгота западной оконечности острова; долгота 

корабля <звезды>.
 • ПРИТЯЖ: наша долгота.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Восточная <западная> долгота, поло-
жительная <отрицательная> долгота; географическая 
<астрономическая, геодезическая> долгота; отсчет долгот; 
долгота по Гринвичу; расчеты по долготе; на долготе Ура-
ла; на одной долготе с Киевом; (сместиться) на 5 градусов 
по долготе; определить <узнать, указать> долготу, нахо-
диться <лежать> на долготе (40 градусов).
 Чураков и Гашев по высоте солнца пытаются определить 

нашу долготу, берут замеры через каждые пятнадцать ми-
нут (В. Санин). Долгота была указана вами неверно; широ-
та почти совпала с вашими данными, но по долготе остров 
оказался западнее на полтора градуса (Р. Штильмарк). Кар-
та Тихого океана у наших летчиков, конечно, есть, но на 
одной и той же долготе могут находиться несколько ост-
ровов (В. Обручев). Профессор В. высказал предположение, 
что на широте 78°02′ и долготе 64° должна находиться еще 
неизвестная земля (В. Каверин). Фоменко пользуется расче-
тами не по долготам звезд, что дает точные результаты, 
а лишь по широтам, где точность вычислений очень мала 
(«Знание-сила», 2003). 
АНА: широта.
долгота 2, МН нет; лингв.
Долгота гласной; утратить долготу.
ЗНАЧЕНИЕ. Долгота А1 ‘Длительность звука А1’ [обычно 
о звуках языка].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: долгота гласных звуков. 
 В ходе эволюции латыни различия гласных по долготе 

утратились (В. Зализняк). Песни ее [канарейки] отлича-
ются различной долготой звуков, мелодичностью тембра 
и звонкими, нежными, звенящими трелями (И. Иеруса-
лимский, В. Антонов, Н. Епифановский). Реализация про-
содических […] фонологических признаков происходит 
только в последовательности, потому что только в после-
довательности мы отличаем ударный слог от безударного, 
а долготу от краткости (О. Ронен). Безнадежен был толь-
ко Костя Горелик: он не мог усвоить понятия долготы глас-
ного (И. Дьяконов).
АНТ: краткость; ДЕР: долгий. [Т. К.]

ДОЛЕТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ДОЛЕТЕ́ТЬ.

ДОЛЕТЕ́ТЬ, ГЛАГ; -ечу́, -ети́т; СОВ; НЕСОВ долета́ть.
долететь 1.1
Долететь до Еревана на самолете; долететь за два часа; Го-
рючее на исходе, до Москвы, похоже, не долетим.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долетел от А3 до А2 на А4 за А5 ‘Перемеща-
ясь на воздушном транспортном средстве А4, человек А1 пре-
одолел расстояние от места А3 до места А2 за время А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: долететь до аэродрома. 
 • в ВИН: долететь в Москву.
 • КУДА: долететь туда.

А3 • от РОД: долететь от одного города (до другого).
 • из РОД: долететь из Москвы (до Петербурга).
 • ОТКУДА: долететь оттуда.
А4 • на ПР: долететь на самолете.
А5 • за ВИН: долететь за пять часов.
КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с отрицательной частицей 
не может подчинять дополнение в форме ВИН или РОД или 
количественное наречие, которое обозначает расстояние 
до А2, оставшееся непреодоленным: не долететь десять ки-
лометров <совсем немного> до аэродрома.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро долететь; долететь благополуч-
но <нормально>; долететь до Америки <до Парижа, до ме-
ста назначения>; долететь на вертолете <на авиалайнере, 
на кукурузнике, на ракете>; Как долетел?
 Мы погибнем, сесть-то негде – горы. В Баку обратно 

тоже не долетим (Д. Гранин). Прежний начальник тюрь-
мы был вызван в Москву на совещание и исчез сразу же. 
Осталась от него только одна телеграмма: «Долетел 
благополучно. Целую» (Ю. Домбровский). Ирина и Ольга, 
продав все, что имели, вместе со взрослыми детьми купили 
билеты на московский самолет, но до белокаменной не до-
летели: вышли в Ирландии в аэропорту Шеннон при пере-
садке (А. Браво). Я не знал, как она долетела, волновался 
(Слава Сэ).
АНА: дойти, доплыть, добежать, доехать, доскакать, до-
ползти, добраться; дотянуть.
долететь 1.2
Самолет благополучно долетел до Нью-Йорка; Бабочка доле-
тела до цветка и села на него; Стрела немного не долетела 
до цели. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долетел до А2 ‘Перемещаясь по воздуху, объ-
ект А1 преодолел расстояние от места А3 до места А2 за вре-
мя А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Птица долетела (до опушки леса и скрылась 

из глаз).
А2 • до РОД: долететь до дна ущелья <до середины реки>. 
 • КУДА: (Снаряды) сюда не долетают.
А3 • от РОД: (Самолет) долетел от Москвы (до Афин).
 • из РОД: долететь из Москвы (до Петербурга).
 • ОТКУДА: долететь оттуда.
А4 • за ВИН: долететь за час.
КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с отрицательной частицей 
не может подчинять дополнение в форме ВИН или РОД или 
количественное наречие, которое обозначает расстояние 
до А2, оставшееся непреодоленным: Мяч не долетел полме-
тра <совсем немного> до кольца.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро долететь, благополучно доле-
теть; долететь до Америки <до Парижа, до места назна-
чения>; Ракета долетела (до Земли); Камень долетел (до 
крыши).
 Письмо он отдал Снегирю, и Снегирь, быстро долетев 

до домика Ослика, бросил его в форточку (С. Козлов). Мяч, 
долетев до линии ворот, повисел в воздухе, […] потом под-
прыгнул и, словно от хорошего удара, улетел к центру поля 
(М. Сергеев). Маргарита […] долетела донизу, вырвалась 
на улицу и, глядя вверх, отсчитала и проверила этажи сна-
ружи, соображая, какие именно окна квартиры Латунского 
(М. Булгаков). Но в несравненно более выгодном положении 
находилась контрразведка СМЕРШ. До нее не долетали сна-
ряды врага (А. Солженицын).
СИН: подлететь; АНА: дойти; доехать; достичь; разг. до-
тянуть; АНТ: отлететь; ДЕР: недолет.
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долететь 2
Из ресторана долетали звуки музыки; Из кухни долетал смех 
и звяканье посуды; Он с наслаждением вдохнул запах моря, 
долетавший из окна; К нам долетали только обрывки фраз.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долетел до А2 из А3 ‘Распространяясь, 
звук или запах А1, источник которого находится в месте А3 
на большом расстоянии от человека А2, достиг органа вос-
приятия человека А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к органу 

восприятия или месту, в котором находится человек, в роли А2: 
До его ушей долетел отдаленный крик; До моего слуха свер-
ху долетали звяканье и его [старичка] довольные восклицания 
(Д. Донцова); Вот этот пронзительный крик и долетел тогда 
до елани, и Митраша это слышал и ответил (М. Пришвин).
2. Образные употребления применительно к информации 
в роли A1: Все попытки узнать про Фому ни к чему не приво-
дили, из Маутхаузена долетали слухи о восстании, в котором 
погибло много заключенных (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (С улицы) долетали гудки машин и крики людей.
 • «ПРЕДЛ»: – Помогите! – долетело (до него). 
А2 • до РОД: До него долетали (отдельные слова).
 • КУДА: долетать к нам <в комнату, сюда>.
А3 • ОТКУДА: долетать из кухни <с улицы, из-за двери, от-

туда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долетать с террасы <сверху, снизу, из-
дали>; Долетает топот <грохот, крик, шум, рокот, звон, 
стук>, долетают крики <голоса, отдельные слова>. 
 Тот начал оправдываться. К нам долетали лишь обрывки 

фраз (С. Довлатов). И в это время радостный неожиданный 
крик петуха долетел из сада, из того низкого здания за тиром, 
где содержались птицы, участвовавшие в программах (М. Бул-
гаков). С улицы, сквозь бревенчатые стены, до нее долетали 
звуки обычной жизни, включая весьма отдаленные и неясные 
(В. Пьецух). Все уже думали о застолье, нервно ловили ноздря-
ми запахи, долетавшие из квартиры (А. Волос). Летом […] 
дверь балкона все время открыта и снизу, с бульвара, долета-
ет шум моторов и запах бензиновой гари (В. Пелевин).
СИН: донестись, дойти [Т. К.] 

ДО́ЛЖЕН, ПРИЛ; ПРЕДИК; должна ́, должно́, должны́.
должен 1 ‘обязан сделать что-л.’: Ты должен извиниться перед ба-
бушкой. 
должен 2.1 ‘для достижения какой-л. цели необходимо сделать 
что-л.’: Я во что бы то не стало должен успеть! 
должен 2.2 ‘что-л. является необходимым условием для чего-л.’: 
Какова должна быть скорость второго поезда, чтобы он догнал 
первый поезд через час?
должен 2.3 ‘человек запланировал какое-то действие на опреде-
ленное время’: Второго марта он должен ехать в Египет.
должен 2.4 ‘объект предназначен для чего-л.’: Оборки должны 
придать юбке пышность.
должен 2.5 ‘объекту необходимо иметь какое-л. свойство, чтобы он 
был годным для кого-л. или чего-л’: Сумка должна иметь много 
карманов и надежную застежку.
должен 3 ‘вынужден’: Должен признаться, я никогда ее не любил.
должен 4 ‘говорящий ожидает, что будет иметь место какая-то си-
туация’: Это лекарство должно помочь.
должен 5 ‘человек взял у кого-то деньги на время’: Я ему должен 
сто рублей.

должен 1
Ты должен извиниться перед бабушкой <должен быть по-
ласковее с отцом>; Родители должны заботиться о своих 

детях; Вы должны сдать отчет через две недели; Авиаком-
пания должна возместить ущерб пассажирам за опоздание 
самолета.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 должен сделать А2 [указывает на необходи-
мость того, чтобы человек A1 сделал А2 или имел свойство 
А2, исходя из обязательств А1 перед другими людьми или 
нравственных или юридических норм].
  1. Метонимические употребления применительно к дей-

ствию, его объекту или результату в роли А1: Ремонтные 
работы должны быть закончены к октябрю; Ребенок дол-
жен быть окружен любовью; Объем статьи должен быть 
не больше трех печатных листов; Горячие должны быть 
щи! Горячие! Потому что это – щи! А не больничный супчик! 
(Б. Екимов).
2. Сочетания с отрицанием типа Вы не должны ходить на со-
брание в ряде случаев могут пониматься в двух смыслах: 
либо в смысле запрета (Вам нельзя ходить на собрание), либо 
в смысле разрешения (Вам можно не ходить на собрание).
3. Часто несет фразовое ударение.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: (Ты) должен (ей) помочь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обязательно <во что бы то не стало, не-
пременно> должен; должен (сделать это) согласно условиям 
договора <по плану, по правилам, по неписаным правилам>; 
теоретически должен; Почему я должен делать это?
 Ты только должна мне пообещать, что не подведешь 

нас, потому что мой муж за тебя поручился (А. Геласимов). 
В обычный день должен он был вымести асфальтовые до-
рожки на стрельбище и обойти сторожем все объекты 
(О. Павлов). Паш, да у тебя ж сегодня собрание в акаде-
мии… Ты же должен… – Не должен! – взревел Павел Алек-
сеевич (Л. Улицкая). Жена говорит: ты должен позвонить, 
поддержать человека, все же несправедливость вопиющая 
(В. Быков). Она сказала негромко: «Не могу. Я должна быть 
дома». – «Тогда я дождусь, пока ты закончишь, и отвезу 
тебя домой» (И. Муравьева). 
СИН: обязан, следует, надо, нужно; ДЕР: долг. 
должен 2.1
Сейчас я должен пойти отдохнуть; Сначала мы должны ку-
пить линолеум и мебель, и только после этого можно поку-
пать обои; Я во что бы то не стало должен успеть! 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 должен сделать А2 [указывает на то, что для 
достижения какой-л. цели человеку А1 необходимо сделать 
А2 или что А2 для него физически необходимо].
  1. В сочетании с отрицанием указывает на то, что гово-

рящий не советует человеку А1 делать А2, потому что это 
может привести к плохим последствиям для А1 или для 
других людей’: Вы не должны переутомляться; Врач ска-
зал, что я не должен есть так много сладкого; Он не дол-
жен знать об этом. В ряде случаев сочетания с отрица-
нием типа Вы не должны много ходить могут пониматься 
в двух смыслах: либо в смысле запрета (Вам нельзя много 
ходить), либо в смысле разрешения (Вам можно не ходить 
много).
2. Метонимические употребления применительно к дей-
ствию, его объекту или результату в роли А1: Хирург считает, 
что операция должна быть сделана немедленно; Система 
полевых госпиталей должна была быть, по мнению Алексея 
Гавриловича, полностью пересмотрена (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: (Мы) должны выйти (на станции Полянка).



 205 ДОЛЖЕНДОЛЖЕН

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обязательно <во что бы то не стало, 
непременно> должен.
 Стоит сделать паузу, и ее опять заполнит гвалт. Алеша 

должен начать сразу. – Да, было, все было…– вдруг выхва-
тывает он первое попавшееся, чувствуя, что потерял приго-
товленное начало (В. Распутин). Очень хотелось есть, но он 
понимал, что она должна выговориться, и поэтому грустно, 
сочувственно слушал не перебивая (И. Муравьева). Я сказал 
Энн Фридмен: – Мы должны обсудить некоторые финан-
совые проблемы (С. Довлатов). Он просто сказал: – Вы мне 
нравитесь. Я хотел бы заняться вашими делами. Вероятно, 
я должен кое-что объяснить. Кто такой литературный 
агент? (С. Довлатов). 
СИН: нужно, надо, следует.
должен 2.2
Какова должна быть скорость второго поезда, чтобы он до-
гнал первый поезд через час?; Чтобы у меня заболело горло, 
я должен съесть не меньше трех порций мороженого.
ЗНАЧЕНИЕ. Чтобы А3, А1 должен А2 [указывает на то, что 
для того, чтобы начала иметь место ситуация А3, необходи-
мо, чтобы объект А1 имел свойство А2 или с А1 произошло 
А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Чтобы семена быстро взошли), почва должна 

(быть рыхлой и влажной).
А2 • ИНФ: (Чтобы получить такие повреждения, постра-

давшая) должна была упасть (как минимум с десятого 
этажа). 

А3 • чтобы ПРЕДЛ: Чтобы получить такие повреждения, 
(пострадавшая) должна была (упасть как минимум 
с десятого этажа). 

 В теплые дни следил за ползущей мухой и в уме решал за-
дачу неимоверной сложности: с какой скоростью должна 
перелетать она с одного полюса электрической батареи 
на другой, чтоб цепь замкнулась? (А. Азольский).
СИН: нужно.
должен 2.3
Второго марта он должен ехать в Египет; В следующую сре-
ду мы должны идти в цирк.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 должен сделать А2 [указывает на то, что сам 
человек А1 или какой-то другой человек запланировал, что 
во время А3 человек А1 совершит действие А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: (Завтра мы) должны идти к зубному.
А3 • КОГДА: Завтра (мы) должны (идти к зубному).
 Между прочим, спектакль должны были показывать как 

раз в том театре, где работал один из Ольгиных гостей 
(В. Белоусова). Глеб как раз в те дни должен был срочно 
ехать в Венгрию и визита своего отменить не мог (А. Варла-
мов). И в тот самый день, когда он снова должен был высту-
пать в клубе после большого перерыва, Полуэктова улетела 
к своему седовласому любовнику (Л. Улицкая). Должен был 
петь бывший аккомпаниатор Вертинского, оказавшийся род-
ственником какого-то знакомого (И. Муравьева).
СИН: запланировать, планировать; АНА: собираться, наме-
реваться; КОНВ: предстоять.
должен 2.4
Высокая крепостная стена должна была защищать жите-
лей города от нападения кочевых племен; Оборки должны 
придать юбке пышность.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 должен делать А2 [указывает на то, что объ-
ект А1 предназначен для цели А2].

УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Куртка должна (защищать от ветра).
А2 • ИНФ: должен подчеркивать (изящество).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Должен оттенять что-л. <подчеркивать 
что-л., украшать что-л., изображать что-л., придавать со-
лидности кому-л., усиливать что-л.>, должен обеспечивать 
что-л. <свидетельствовать о чем-л., демонстрировать 
что-л., показывать что-л.>, должен защищать что-л. <за-
крывать что-л., скрывать что-л., маскировать что-л.>.
 Недалеко от меня возводили развалины древнегреческой 

крепости. […] Они должны были изображать живописный 
вход в новое кафе (Ф. Искандер). Несущий кузов легкового ав-
томобиля должен обеспечивать одновременно достаточную 
жесткость салона и максимальное поглощение кинетической 
энергии при ударе для наиболее плавного замедления маши-
ны («Зеркало мира», 2012). Идеальный автомобиль должен 
быть быстрым и шикарным, он должен придавать уверен-
ности владельцу («Домовой», 2002.05.04). Вскоре в лицейской 
стенгазете даже появилась карикатура. Цыбашев узнал 
свою копию, с увеличенным носом, в балахоне, который дол-
жен изображать рясу, с крестом и кадилом (М. Елизаров).
АНА: предназначен.
должен 2.5
Она часто мечтала о собственном доме, который когда-ни-
будь купит. Он должен быть светлым, просторным, с дере-
вянной мебелью и большим камином; Сумка должна иметь 
много карманов и надежную застежку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 должен быть А2 [указывает на то, что объ-
екту А1 необходимо свойство А2, чтобы он был годным для 
кого-л. или чего-л.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Школьная форма должна (быть удобной).
А2 • ИНФ: (Ластик) должен быть мягким; Детские стихи 

должны легко запоминаться [А2 обычно сочетание гла-
гола быть с прилагательным или ВОЗВР]. 

 Язык для формулирования поискового запроса должен 
быть простым и удобным для пользователя, желательно 
близким к естественному языку («Информационные техноло-
гии», 2004). Еще один маленький секрет: у листа берёсты 
чешуйки расположены горизонтально, поэтому первый над-
рез должен быть вертикальным, тогда берёста не будет 
«расползаться» («Народное творчество», 2004). Во время 
выездных сессий окружных судов нередко приходилось […] 
прибегать к повторной жеребьевке, поскольку из 12 членов 
жюри не находилось ни одного, кого можно было бы назна-
чить старшиной присяжных, который по закону должен 
быть грамотным («Отечественные записки», 2003). 
должен 3
Должен признаться, я никогда ее не любил; Он часто прихо-
дил пьяный, пропивал зарплату, а она должна была все это 
терпеть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 должен делать А2 [указывает на то, что у че-
ловека А1 отсутствуют другие возможности, кроме А2].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: должен согласиться.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Должен заметить <отметить, изви-
ниться, сказать>.
 Если после криминального аборта мне удается женщину 

вытянуть, я должен писать ей в карточку «самопроизволь-
ный выкидыш». Потому что, если я этого не сделаю, я поса-
жу ее в тюрьму (Л. Улицкая). В голову лезли второстепенные 
картины: похороны в городе Калуге, на которых он должен 
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будет столкнуться с ее детьми и мужем, реакция Люды 
на его состояние, вопросы тех двух-трех людей, которые 
знали об их отношениях (И. Муравьева). 
СИН: пришлось, вынужден.
должен 4
Это лекарство должно помочь; Тебе должно быть извест-
но, кто это сделал; Ты такая хорошая, все должны тебя 
любить; Где-то на балконе должны лежать мои старые 
лыжные ботинки; Судя по небу <по всем признакам>, скоро 
должен начаться дождь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 должен А2 ‘Говорящий, зная свойства объек-
та А1 или учитывая особенности ситуации, связанной с А1, 
ожидает, что А1 сделает А2, с А1 произойдет А2 или А1 будет 
иметь свойство А2’.
  Сдвинутые употребления в значении ‘Говорящий считает 

нормальным или естественным, когда с объектом А1 происхо-
дит А2 или А1 имеет свойство А2’: Многие педиатры счита-
ют, что ребенок к году должен начать ходить; У взрослого 
человека пульс должен быть 60–70 ударов в минуту; Видимо, 
я был ей [дочери] физически неприятен. Может, так и дол-
жно быть. Детям свойственна такого рода антипатия 
(С. Довлатов); В каждом умном человеке, по-моему, должно 
быть чуточку дурака (И. Грекова); Случается то, что и дол-
жно случиться – согласно законам жизни (В. Быков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эта книга должна (ему понравиться).
А2 • ИНФ: (Я думаю, мы) должны успеть.
 Он полагал, что его с минуты на минуту должен позвать 

Великий курфюрст – вcе-таки надлежало получить какие-то 
инструкции к завтрашнему штурму (В. Быков). Создали пи-
рамиду, которая должна была неизбежно рухнуть (В. Тока-
рева). Сейчас принесу свечку. На кухне где-то должна быть. 
Она принесла три свечи (А. Геласимов). Судя по звуку, чай-
ник на электрической плитке вот-вот должен был закипеть 
(А. Волос). Пожалуй, в таких тихих приморских городах все 
семьи должны быть счастливы (А. Дорофеев). Эльвира – че-
ловек ума, извращенного до крайности, истерическая интел-
лектуалка, ей как раз по вкусу должно быть что-нибудь […] 
в духе Дениса Ивановича (А. Слаповский). 
АНА: должно быть; полагается, положено.
должен 5
Я ему должен сто рублей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 должен человеку А3 деньги А2 ‘Лицо А1 взяло 
у лица А3 сумму А2 денег, пообещав вернуть ее через опреде-
ленное время, и к моменту речи еще не отдало ее лицу А3’.
  Сдвинутые употребления в значении ‘Человек А1 не отдал 

человеку А3 деньги в количестве А2 за товар или услугу А4’: 
Сколько я вам должен за хлеб? – спросил он, доставая коше-
лек; Он мне остался должен сто рублей; В России «вдруг» 
вспомнили, что Ирак остался нам должен за оружие более 
9 миллиардов долларов («Совершенно секретно», 2003.04.03); 
Дома, с нежностью глядя на мужа, я поклялась, что больше 
никогда не скажу ему коронную фразу неумных жен: «Да-а, 
если посчитать, сколько ты мне должен за стирку-глажку-
готовку, то я себе давно уже на шубу заработала» (С. Авер-
бух). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: должен ей (две тысячи).
А3 • ВИН: должен большую сумму. 
А4 • за ВИН: должен за такси.
 Нужны деньги, но поскольку они и так ему должны, то все 

расходы по обмену квартиры берут на себя (А. Азольский).

СИН: задолжать; ДЕР: долг, долги, должник, задолжен-
ность, одолжить.
◊ Должно быть, A1 ‘Говорящий высказывает предположе-
ние, что А1, при этом он оценивает вероятность А1 как высо-
кую’: Ты, должно быть, устал. [Т. К.]

ДОЛЖНИ́К, СУЩ; должника ́; МУЖСК; ОДУШ.
должник 1
Список должников; потребовать деньги с должника; Долж-
ники не платят.
ЗНАЧЕНИЕ. Должник А2 ‘Лицо, которое взяло деньги у лица 
А2, пообещав вернуть их через определенное время, и к мо-
менту речи еще не отдало их’.
  Сдвинутые употребления применительно к лицу, которое 

вовремя не заплатило за товар или услугу: Должники будут 
платить пени; Должник подает заявление с необходимыми 
расчетами и документами в ГНС России («Коммерсантъ-
Власть», 1998); ГИБДД предъявила для исполнения постанов-
ление о взыскании штрафа с гражданина. Однако должник 
отказывается оплачивать долг («Русская жизнь», 2012). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: должник Ивана.
 • ПРИТЯЖ: мой должник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старый должник, безнадежный <злост-
ный> должник; несостоятельный должник; компания-долж-
ник; объявить кого-л. должником; разг. трясти должника, 
взыскать (деньги) с должника.
 В один прекрасный день написал и отправил одно частное, 

чисто деловое письмо в Москву. Потребовал у должника его 
еще дореволюционный должок (Ю. Домбровский). Должни-
ки или попросту прятались, выжидая, или исподволь скупали 
обесценивающиеся банковские векселя и всучивали их вместо 
живых денег (С. Данилюк). Без залога любой должник мо-
жет воспользоваться временем, отведенным для апелляции, 
и просто удрать (И. Ефремов). Почему двадцать миллионов 
франков наличными отправили на […] тайный счет челове-
ка, которого сами же намерены объявить несостоятельным 
должником ? (И. Скворцов). Наконец, если вы считаете, что 
я ваш должник, я готов расплатиться (П. Галицкий).
АНА: банкрот; КОНВ: кредитор; ДЕР: должница.
должник 2, преим. ПРЕДИК.
Спасибо, считай, что теперь я твой должник; Если сделаешь 
это – я твой должник.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – должник А2 ‘Человек А2 сделал что-то хо-
рошее человеку А1, и поэтому А1 или, реже, А2 считает, что 
А1 тоже должен сделать человеку А2 что-то хорошее’ [обыч-
но А1 – сам говорящий, А2 – адресат].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (Я теперь навек) должник Ивана.
 • ПРИТЯЖ: ваш должник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вечный должник, должник навек <на всю 
жизнь>; ощущать <считать, чувствовать> себя должни-
ком.
 Вы сразили нас в честном бою, но сохранили жизнь. Мы оба 

ваши должники. Располагайте нами, лорд Скиминок (А. Беля-
нин). Теперь вы мой должник, помните, ибо этим поступком я, 
можно сказать, спасаю вам жизнь (М. Елизаров). От ее слов 
у меня теплело на душе, и так хотелось ей в чем-то помочь, 
я до сих пор ощущал себя ее должником (Ю. Азаров). Вика, 
родная, выручай еще раз, буду твоим должником всю остав-
шуюся жизнь! (А. Мельник). Никаких улик против него у меня 
нет. Если вы их найдете, я ваш должник (Л. Юзефович).
АНА: быть в долгу, обязан. [Т. К.]
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ДО́ЛЖНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН до́лжности, долж-
носте́й.
Должность секретаря; должность начальника отдела <за-
местителя директора>.
ЗНАЧЕНИЕ. Должность А2 ‘Место А2 человека А1 в слу-
жебной иерархии организации А3, которое определяет слу-
жебные обязанности А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: должность отца.
 • ПРИТЯЖ: моя должность.
А2 • РОД: должность главного бухгалтера.
 • КАКАЯ: секретарская должность.
А3 • в ПР: должность в министерстве <в отделе снабже-

ния>.
СОЧЕТЕАМОСТЬ. Высокая <ответственная, видная, по-
четная> должность, скромная <мизерная> должность; 
хорошая <завидная> должность, разг. собачья должность; 
руководящая <командная> должность; номенклатурная 
должность; вакантная должность; выборная должность; 
занимать должность, получить должность, вступить 
в должность; метить на должность, добиваться должно-
сти; работать на должности <в должности>; дать кому-л. 
должность, назначить <взять, принять, оформить, утвер-
дить> кого-л. на должность; снять <сместить> кого-л. 
с должности, отстранить кого-л. от должности; повысить 
<понизить> кого-л. в должности.
 Аня работала по торговой части, однако на таких мизер-

ных должностях, которые позволяли только достать, а не 
украсть (А. Волос). Просьба Павла Алексеевича была скром-
ной – принять дочку, вечерницу биофака, на работу в долж-
ности лаборанта (Л. Улицкая). Он кандидат наук, занимает 
хорошую должность в научном институте, что-то пишет, 
где-то преподает – устроен преотлично (Ю. Трифонов). 
Юрия Ивановича Полянского, известного генетика, сразу по-
сле сессии ВАСХНИЛ сняли с должности проректора Ленин-
градского университета (Д. Гранин). 
СИН: место, пост, позиция; АНА: звание; ДЕР: должност-
ной. [Т. К.]

ДО́ЛЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; (необиходн.).
Отнестись без должного уважения <внимания>; выполнить 
должным образом; произвести должное впечатление.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которого требуют от человека какие-то 
нормы или которого ожидает говорящий’ [обычно со слова-
ми, обозначающими хорошее отношение или положительно 
оцениваемые свойства, а также с названиями параметров].
  Часто употребляется в контексте отрицания или в контек-

стах с подразумеваемым отрицанием: без должного внимания 
<применения>, не получил должного воспитания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Должное почтение <благоговение>, 
должный пиетет, (получить) должное представление; 
с должной осторожностью <аккуратностью>; (навести) 
должный порядок, должный уход; (привести) в должный вид, 
(поставить) на должную высоту, на должном уровне; долж-
ный эффект <результат>, (сделать) должные выводы.
 Плечевой знал о мнительности Голубева и сейчас нароч-

но его подзуживал и с удовольствием замечал, что слова его 
производят должный эффект (В. Войнович). Она терпела, 
мучилась, и Володькина нежность не производила должного 
впечатления (В. Токарева). Похоже, спутников для него подо-
брали по случаю, без должной подготовки к опасному зада-
нию (В. Быков). Экскурсия […] проходит на должном уровне 
(В. Аксенов).

СИН: надлежащий, подобающий, ожидаемый, желаемый, 
необходимый.
◊ отдать должное кому-л. ‘Говорящий или человек А1 при-
знает, что человек или другой объект А2 имеет какие-то до-
стоинства, хотя в целом оценивает А2 скорее отрицательно’: 
Следовало, справедливости ради, отдать должное энергии 
Покровского (С. Данилюк); принимать что-л. как должное 
‘Человек А1, вопреки ожиданиям говорящего, относится к А2 
как к чему-то обычному’ [А2 обычно проявления хорошего 
отношения к А1 со стороны других людей]: принимать как 
должное поклонение окружающих, принять как должное его 
жертву; Он ждет, чтобы командиры оказывали ему услуги, 
подкармливали его, и принимает их услуги как должное, без 
благодарности (В. Гроссман). [Т. К.]

ДОЛИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Цветущая долина; долина Тигра и Евфрата; спуститься в до-
лину; В долине рос виноград.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое пространство земли, расположенное ме-
жду горами или возвышенностями в местности А1 или вдоль 
русла реки А1 и имеющее относительно ровную поверхность’.
  1. Часто имеет название: Силиконовая долина, долина Сан-

Фернандо, долина Царей. 
2. Коннотация спокойствия, умиротворенности: мирные доли-
ны, тихая долина, долина печали.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: долины Андалузии, долина реки Иордан.
 • КАКАЯ: альпийские долины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зеленая долина, плодородная долина, ле-
систая долина, горная долина; широкая <просторная, обшир-
ная> долина; горы и долины; внизу в долине; бродить по доли-
нам; Внизу лежала <раскинулась> долина.
 Потом, не веря в собственное спасение, спустились 

на Пасху из белого мрака и вихря в цветущую долину шумли-
вой горной реки Лабы (А. Варламов). Ежик сидел на горке под 
сосной и смотрел на освещенную лунным светом долину, за-
топленную туманом (С. Козлов). Стоило прищурить глаза – 
и предметы исчезали, а вся долина представлялась огромной 
мозаикой или панно из разноцветных камешков (Ю. Домбров-
ский). Автомобиль выбрался из леса и скатился с возвышен-
ности в долину к речке Сосне, на другом берегу которой и рас-
полагалось Гробово (Ю. Петкевич).
СИН: поэт. дол; АНА: равнина; ущелье; плато; пойма [Т. К.]

ДО́ЛЛАР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
доллар 1
500 долларов; поменять доллары на рубли.
ЗНАЧЕНИЕ. Доллар А1 ‘Денежная единица Соединенных 
Штатов Америки и некоторых других стран А1, используемая 
во многих странах для международных расчетов в качестве 
универсальной валюты’.
  1. В тех странах, где используется доллар, наряду с ним су-

ществует более мелкая денежная единица – цент. Один цент 
равен одной сотой части доллара.
2. Метонимические употребления применительно к курсу 
доллара: Доллар падает <растет>. 
3. Если А1 не выражено, чаще всего значит ‘денежная едини-
ца Соединенных Штатов Америки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доллары Австралии.
 • КАКОЙ: американский <канадский> доллар.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Сто) долларов наличными; доллар 
за час <в минуту>; десять долларов; курс доллара; зарплата 
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в долларах; сумма в 100 долларов; (купюра) достоинством 
в двадцать долларов; (билет) стоимостью в сто долларов; 
(обменять) из расчета 60 рублей за доллар; купить <про-
дать> 1000 долларов; заплатить <стоить> 100 долларов; 
потратить 100 долларов; должен 100 долларов; купить 
что-л. за 100 долларов.
 Так вот, – продолжал пенсионер, – дочь Дюпона пришла 

на один банкет с бриллиантами на десять миллионов долла-
ров (Ф. Искандер). Хоть мама и уверяла, что будет присы-
лать деньги, […] Аля прекрасно понимала, что мамин тби-
лисский заработок в долларах будет выражаться двузначной 
цифрой (А. Берсенева). Он вручил мне доверенность на право 
ведения дел и получение денег. […] Я ему – двадцать четыре 
тысячи долларов США стодолларовыми купюрами нового об-
разца (А. Волос). Она […] устроилась в одну из новых и бес-
численных страховых контор, работающих только с долла-
рами (В. Распутин).
СИН: сленг бакс, сленг зелененький, сленг зелень, сленг капу-
ста; валюта; ДЕР: долларовый.
доллар 2
Рваный <фальшивый> доллар, медный доллар. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Денежная купюра или монета достоинством 
в один доллар’.
  Форма МН доллары значит ‘Денежные купюры или монеты 

достоинством в один или несколько долларов или одна купю-
ра достоинством в несколько долларов’: Он вытащил из кар-
мана доллары.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мятые <порванные> доллары; краденые 
доллары; пачка <стопка> долларов; конверт с долларами; 
вытащить <вынуть, вручить кому-л., сунуть кому-л. или ку-
да-л., положить куда-л., сложить куда-л.> доллары; потра-
тить все свои доллары.
 Маша сказала: – А нам выдали доллары. Хочешь посмо-

треть? (С. Довлатов). В те времена за доллары просто-на-
просто сажали (Л. Улицкая). На просьбу не валять дурака, 
а рассказывать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор 
Иванович стал на колени и качнулся, раскрывая рот (М. Бул-
гаков). Я все-таки вскрыла конверт и вытащила из него дол-
лары, мятые, достаточно старые, видно, давно ходящие 
по рукам (Д. Донцова). Тут были пачки канадских долларов, 
английских фунтов, голландских гульденов, латвийских лат, 
эстонских крон (М. Булгаков).
АНА: бумажка, банкнота, купюра, ассигнация; монета [Т. К.]

ДОЛОЖИ́ТЬ, ГЛАГ; -ложу ́, ло́жит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
доло́женный; СОВ; см. ДОКЛА ́ДЫВАТЬ.

ДОЛО́Й, НАРЕЧ, ПРЕДИК.
долой 1
Долой тирана! Долой самодержавие!; Долой условности.
ЗНАЧЕНИЕ. Долой А1 ‘Говорящий призывает других людей 
принять решительные меры, чтобы лишить власти или влия-
ния человека или людей А1 или прекратить существование 
какого-л. социального явления или института А1’ [обычно пе-
ред зависимым существительным].
  1. Употребляется в составе восклицательных предложений: 

Он кричал в микрофон, и ему вторили десятки тысяч горо-
жан – «Фашизм не пройдет!», «Долой коммунистов и их пре-
ступных вождей!» (А. Белозеров).
2. Ослабленные употребления: Долой уныние и сомнения! 
(Д. Каралис).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Долой тоталитаризм!

 Стоял, как на трибуне Первого мая, только что лозунгов 
не кричал: «Долой гидру капитализма!» (В. Попов). Несколь-
ко девушек – явных гимназисток по виду – уже натягивали 
огромный кумачовый транспарант «Долой искусство жир-
ных» (Д. Быков). Ну, это не вождь. Что-то такое я с самого 
начала и подозревал. Толпа взревела от негодования: позор! 
Долой! И такой правил нами! (М. Панин). 
СИН: прочь, вон; АНА: позор (кому-л.); смерть; АНТ: Да 
здравствует; ура; слава.
долой 2
Мокрую рубашку – долой, и марш переодеваться; Шапки до-
лой, барин едет! [см. тж ◊]; Посторонних долой со стадио-
на!; Рыбу готовим так: голову и плавники долой, все осталь-
ное режем на кусочки и жарим в кляре; Долой из комнаты!
ЗНАЧЕНИЕ. Долой А2 из А3 ‘Говорящий отдает распоряжение 
человеку А1, чтобы тот переместился из места А3 в другое 
место или удалил из А3 объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Все (отсюда) долой!
А2 • ВИН: Одежду долой, (и залезай в ванну).
А3 • ОТКУДА: (Портфель) со стола долой! – (скомандовала 

учительница); (Все испорченные продукты) из холодиль-
ника долой!

 В общем, закуска вся пусть остается, а лишние тарел-
ки – долой! (Г. Полонский). А ты, Юрка, с этого стола все 
долой, чтоб чисто было, чтоб было где писать (С. Юрский). 
Полковник Пономарев, вы один прочтете молитву перед по-
ходом. Шапки долой! (Б. Васильев). Женщин долой с поля 
боя (С. Юрский). Все наверх! Снасти долой, рубить мачту! 
(А. Некрасов). Как заметишь, что которая-нибудь [курица] 
задумалась, загибаться начинает, сразу – топор в руки и го-
лову ей долой! (Е. Гинзбург).
СИН: прочь.
долой 3, разг. или уходящ.
Он услышал шаги и сразу чеку из «лимонки» долой; Она схва-
тила полушубок и долой со двора.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 долой А2 из А3 ‘Человек А1, действуя быстро 
и решительно, переместился из места А3 в другое место или 
удалил из А3 объект А2’.
  1. Обычно употребляется после зависимого существитель-

ного.
2. Сдвинутые употребления в сочетании с СУЩ НЕОДУШ 
в форме ИМ в значении ‘Объект А1 перестал существовать 
или являться частью целого А2’: Я – Петух, гребень золотой! 
Взмахну косой – голова с плеч долой! (И. Антонова).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Она долой (со двора).
А2 • ВИН: Шубу долой (и давай плясать!)
А3 • ОТКУДА: (Он поскорее) со двора долой <из дому до-

лой>; (Она туфли) с ног долой (и в воду).
 Он сообщил соседкам справа, Анне Осиповне Зайцевой 

и дочери ее Соне, о последних парижских модах: черный цвет, 
короткую юбку – долой, носят только полосатое, черное 
с красным (А. Н. Толстой). Сажусь, расстегиваю портупею, 
сапоги долой: блаженствую себе в тенечке (Б. Васильев). 
Она подождала до первой звезды, принесла только снесенное 
яйцо из-под курицы, с Олега рубашонку долой и давай катать 
то яйцо по грудке (И. Ратушинская). Мужик послушался, на-
точил саксан и р-раз, все мозоли долой! (С. Довлатов). И князя 
со службы долой. Негоже дипломату с мятым носом ходить 
(Л. Юзефович). Вскочила вдруг на ноги, халат долой, да, ни 
слова не сказав, на реку (Ф. Абрамов). 
СИН: прочь.
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долой 4, уходящ.
Скинуть шубу <шапку> долой; вычеркнуть из памяти долой; 
умчаться долой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘За пределы места А2, в котором до этого нахо-
дился объект’ [об энергичном и решительном действии].
  В волками иначе не делать мировой, / Как снявши шку-

ру с них долой (И. А. Крылов). Давя друг друга, карабкаясь 
друг на друга, кусая и топча друг друга, визжа, воя, рыча, 
псы устремляются долой с перекрестка (А. и Б. Стругацкие). 
Березки […] метались, ища защиты от смертного лесного 
сквозняка, – издали казалось, что они бегут долой с болота 
(М. Бубеннов). 
СИН: прочь, вон.
◊ Шапки долой см. ША ́ПКА; С плеч долой см. ПЛЕ́ЧИ; 
С глаз долой, из сердца вон см. ГЛАЗА ́. [Т. К.]

ДО́ЛЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, до́ли, доле́й.
доля 1.1 ‘часть объекта, предназначенная для кого-то’: Это – твоя 
доля. 
доля 1.2 ‘вклад’: внести свою долю.
доля 2.1 ‘часть совокупности’: Он не успел сказать и десятой доли 
того, что собирался.
доля 2.2 ‘малая часть какой-то малой величины’: доля секунды.
доля 3 ‘часть внутреннего органа’: Поражена левая доля печени.
доля 4 ‘некоторая степень’: относиться к теще с долей иронии.
доля 5 ‘судьба’: женская доля.

доля 1.1
Разделить на три равные доли; Это – твоя доля.
ЗНАЧЕНИЕ. Доля А1 ‘Часть А3 объекта А2, которую получает 
или должен получить человек А1, когда делят А2’.
  Сдвинутые употребления в сочетании с предлогом с приме-

нительно к деятельности, доход от которой получает человек, 
в роли А2: Видимо, имея не очень значительную долю с опе-
рации, где была исполнительницей, решила этим увеличить 
свою прибыль (А. Слаповский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доля Ивана. 
 • ПРИТЯЖ: моя доля.
А2 • РОД: (его) доля пирога.
 • в ПР: (его) доля в наследстве.
А3 • КАКАЯ: половинная доля, равные доли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скромная доля, бо́льшая <меньшая> доля; 
причитающаяся (ему) доля; выделить <пообещать, выдать> 
долю, отсчитать кому-л. его долю; получить <требовать> 
свою долю; приходиться на чью-л. долю; Его доля составит 
две тысячи; Его доля уменьшилась <увеличилась> вдвое.
 Издательство выпустило дефицитную книгу Ахматовой. 

На долю сотрудников пришлось ограниченное количество эк-
земпляров (С. Довлатов). Прощаясь, Фред сказал: – В четверг 
получишь свою долю (С. Довлатов). Попросту говоря, обобрал 
своих приятелей – стащил их долю (Д. Донцова). [Жена] по-
требовала квартиру разменять или продать и долю ей выде-
лить, на покупку жилплощади (Г. Маркосян-Каспер). На мою 
долю достались рубашка и брюки, снятые, без сомнения, с хи-
лого четырнадцатилетнего пацана (А. Азольский). Главная 
работа по мытью и уборке достанется на его, андреевскую, 
долю – профессор […] слишком слаб (В. Шаламов).
АНА: порция; кусок; часть.
доля 1.2
Внести свою долю; Я принес свою долю. 
ЗНАЧЕНИЕ. Доля А1 в А2 ‘Часть А3 целого А2, которую че-
ловек А1 наряду с другими людьми внес или должен внести 
в А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • доля Ивана.
 • ПРИТЯЖ: Вот моя доля.
А2 • РОД: (принести) свою долю угощения.
 • в ПР: (моя) доля в общем деле.
А3 • КАКАЯ: солидная <cкромная> доля.
 – Сколько же стоит этот лебедь-птица? – Не важно, – 

сдержанно и великодушно ответила Ирина. Это было ее вло-
жение. Ее доля. (В. Токарева). Политических в армию не бе-
рут. Вот дадут наши шахты больше угля, и за это бойцы 
спасибо скажут, там и твоя доля будет (В. Гроссман).
СИН: лепта, вклад, пай, взнос, вложение; ДЕР: спец. долевой, 
спец. равнодолевой; сложиться, вскладчину.
доля 2.1
До недавнего времени женщины составляли ничтожную 
долю среди членов правительства; Он не успел сказать и де-
сятой доли того, что собирался.
ЗНАЧЕНИЕ Доля А1 ‘Часть А2 совокупности объектов А1’.
  Сдвинутые употребления в конструкции вида доля пенсио-

неров среди населения в значении ‘Часть, которую составляют 
объекты А1 от общей совокупности А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (ничтожная) доля денежных средств. 
 • среди РОД: (львиная) доля среди школьников.
А2 • КАКАЯ: значительная доля, сотая доля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ничтожная доля, десятая <сотая, ты-
сячная доля>; составлять (незначительную) долю.
 Эти факты составляют, как вы понимаете, сотую или 

тысячную долю того, что происходило в гетто (А. Рыбаков). 
Маленькие пакетики составляли ничтожную долю драгме-
талла, поступавшего в управление лагеря, но Розе уже два-
жды передавал жене около килограмма золота (В. Гроссман). 
Он потому и не скопил сколько-нибудь значительных средств, 
что львиная доля всех его заработков уходила на содержание 
матери (Д. Быков). Ведь частота мутаций даже всех вме-
сте взятых генов – очень мала, а тут надо было измерить ее 
крохотную долю, приходящуюся на один ген (Д. Гранин). Ей 
и десятой доли сударской лесоповальной нормы не выполнить 
(Е. Гинзбург).
СИН: процент; АНА: часть; меньшинство; большинство.
доля 2.2
Доля секунды; с точностью до тысячной доли грамма; фик-
сировать изменения температуры на сотую долю градуса.
ЗНАЧЕНИЕ. Доля А1  ‘Малая часть А2 малой величины А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Доля мгновения; (тысячная) доля миллиметра.
А2 • КАКАЯ: сотая доля секунды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Считанные доли секунды, короткая доля 
секунды, какая-то доля секунды; в следующую долю секун-
ды.
 На какую-то долю секунды это меня смутило (В. Белоусо-

ва). Успех в бою приходит именно от них, они его добывают 
в пыли, в дыму, в тот миг, когда умеют сообразить, развер-
нуться, рвануть, ударить на долю секунды раньше, на долю 
сантиметра вернее, […] чем противник (В. Гроссман).
доля 3, мед.
Поражена левая доля печени. 
ЗНАЧЕНИЕ. Доля А1 ‘Часть внутреннего органа А1, характе-
ризующаяся расположением в пространстве А2 и выполняю-
щая функцию А3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: (левая) доля щитовидной железы.
А2 • КАКАЯ: правая доля, нижняя доля, височная доля.
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А3 • КАКАЯ: обонятельная доля.
 Подрезав пластинки у основания, Марлена Сергеевна лег-

ким прикосновением пинцета сняла их, и обнажилось два 
удлиненных полушария и две обонятельные доли, выступаю-
щие вперед (Л. Улицкая). Щитовидная железа прощупывает-
ся, левая доля увеличена, плотна (Т. Гейер). Левая доля печени 
соприкасается с передней поверхностью желудка и пище-
водом (Р. Самусев, Ю. Селин). Болезнь ее была странного 
свойства – […] что-то случилось с височными долями, отве-
чающими будто бы за чувство времени (Д. Быков). На сним-
ке массивное затемнение левого легкого. Вся нижняя доля 
(В. Валеева).
АНА: сегмент; полушарие; долька [долька легкого].
доля 4
Относиться к теще с долей иронии; В его словах есть доля 
правды.
ЗНАЧЕНИЕ. Доля А1 ‘А1 в небольшой степени или отдельные 
элементы А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доля истины, доля скепсиса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доля притворства <театральности, ак-
терства>; доля иронии <насмешки>, доля недоверия <пре-
восходства>; минимальная <небольшая, некоторая, крошеч-
ная> доля (притворства), изрядная <немалая> доля.
 Конечно, можно было с известной долей вероятности 

предположить, что он просто бродит в задумчивости взад-
вперед по коридору (В. Белоусова). Сейчас (в настоящем) 
я думаю о нем без всякой горечи. Даже с долей жалости 
(И. Грекова). В каждой работе необходима минимальная доля 
абсурда (С. Довлатов). Но в этих шутках, я думаю, была доля 
истины (А. Рыбаков). – Река? – с долей недоверия в голосе 
переспросил дедушка Моисей Соломонович (Д. Маркиш). Ее 
дочь Татьяна […] любила [мать] горячо и искренне, правда, 
несколько эгоистично, с долей превосходства (В. Валеева).
АНА: капля, толика; ДЕР: небольшой, некоторый; немного.
доля 5
Женская доля, тяжкая доля.
ЗНАЧЕНИЕ. Доля А2 человека А1 ‘Жизненные обстоятельства 
А2, не зависящие от воли человека А1, – как бы доля человека 
А1, которая досталась ему в жизни’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доля Ивана.
 • ПРИТЯЖ: мамина доля.
 • КАКАЯ: женская доля.
А2 • КАКАЯ: сиротская доля, военная доля.
 • ИНФ: Ему выпала тяжелая доля родиться в годы войны 

[с выпасть].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелая <нелегкая, несчастная, непро-
стая, горькая> доля; завидная доля, лучшая доля; скромная 
доля; общая доля; облегчить долю; искать лучшей доли; наде-
яться на лучшую долю; жаловаться на свою долю; Ей выпала 
тяжелая доля; Он не желал иной доли.
 Но он не жаловался на судьбу и не желал себе иной доли, 

чем та, которую имел по милости Курфюрста (В. Быков). 
Нелли Сергеевна, […] выпади ей доля жить в коммуналке иль 
бараке, была бы непобедимым кухонным бойцом (В. Астафь-
ев). Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продол-
жал жаловаться на свою долю… (И. С. Тургенев). И бабушка 
всплакнула над своей несчастной долей (Л. Петрушевская). 
В поисках лучшей доли она приехала в Европу, где друг – 
пожилой жокей – оплачивал ее житье, однако поселить 
у себя отказался (М. Рыбаков). Бедный Куприн, задумавший 
и написавший повесть о непростой доле профессиональных 

проституток, и предположить не мог, что несколько поко-
лений читателей будут, затаив дыхание, перечитывать пи-
кантные места (Д. Донцова).
СИН: судьба, участь, жребий.
◊ львиная доля ‘большая часть’: Ведь львиная доля бюджет-
ных расходов – это лекарства льготникам (М. Баконина); 
на чью-л. долю ‘для человека А1’: Возьми билеты на мою 
долю; На его долю не хватило каши; быть в доле <войти 
в долю> ‘вести <начать вести> совместную деятельность, 
с условием, что каждый получает часть дохода’ [часто о про-
тивозаконной деятельности]: И тогда Фред Колесников сде-
лал мне предложение: – Хотите в долю? Я работаю осто-
рожно, валюту и золото не беру (С. Довлатов); Коля мне 
и предложил: хочешь с нами – входи в долю (В. Дурненков, 
М. Дурненков); взять в долю ‘согласиться вести с кем-л. со-
вместную деятельность, с условием, что каждый получает 
часть дохода’: Эля сильно рисковала, беря меня «в долю» и не 
наведя никаких справок (Д. Донцова); выпасть на долю A1 
‘произойти с A1 вне зависимости от его воли’: Теперь, когда 
перед ней шаг за шагом приоткрывалась его жизнь и те ис-
пытания, которые выпали на его долю, она поняла, насколько 
тяжело ему было (В. Доценко). [Т. К.]

ДОМ, СУЩ; МУЖСК; -а. 
дом 1 ‘сооружение, предназначенное для того, чтобы в нем жили 
люди’: высокий дом.
дом 2.1 ‘жилое помещение, которое живущий включает в свою 
личную сферу’: Мой дом – моя крепость.
дом 2.2 ‘семья’: дружить домами.
дом 2.3 ‘хозяйство семьи’: работать по дому.
дом 3 ‘династия’: Дом Романовых.
дом 4.1 ‘общественное учреждение’: Дом композиторов.
дом 4.2 ‘предприятие’: торговый дом.
дом 5 ‘в астрологии: один из двенадцати секторов пространства’: 
дом Юпитера. 

дом 1, РОД в сочетании с предлогами до и из тж до ́ дому 
и прост. до до́му; и́з дому и прост. из до ́му; ПР в сочетании 
с предлогом в тж поэт. или наррат. в дому́.
Жилой дом; собственный дом; дом с крыльцом.
ЗНАЧЕНИЕ. Дом А1 ‘Сооружение из достаточно прочного ма-
териала, предназначенное для того, чтобы в нем долгое время 
жил человек А1’.
  1. В контекстах типа дом восемь корпус два <строение 

один> слово дом обозначает не собственно сооружение, 
а часть адреса.
2. Метонимические употребления применительно к жильцам 
дома: Весь дом вышел на митинг против сноса жилья; Соседи 
в лифте интересуются, по дому ползут слухи […], что Мар-
та ушла к мужу вдвое ее старше (Л. Петрушевская).
УПРАВЛЕНИЕ:
А1 • РОД: Дом нашего директора.
 • ПРИТЯЖ: Машин дом.
 • КАКОЙ: родительский дом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Городской <сельский> дом; одноэтаж-
ный <многоэтажный> дом; кирпичный <каменный, бревен-
чатый, блочный> дом; ист. доходный дом [в XIX – начале XX 
вв. многоквартирный дом, владелец которого получал доход 
от сдачи квартир в долгосрочную аренду]; ист. ночлежный 
дом [во второй половине XIX – начале XX века приют для без-
домных]; дом-музей [дом, в котором жил известный человек 
и который поэтому после его смерти стал музеем, посвящен-
ным этому человеку]; дом с мезонином; дом в стиле модерн; 
дом в деревне; фасад <торец> дома; окно <стена, чердак> 
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дома; хозяин <владелец> дома; дом и огород; дом и приуса-
дебное хозяйство; построить <отремонтирвать, снести> 
дом; На кого записан ваш дом? Наш дом – на той же улице, 
через три дома от вашего.
 Квартира эта однокомнатная, и она расположена на пя-

том этаже пятиэтажного «хрущевского» дома без лифта 
(Е. Попов). Из белой пелены проступают островерхие кры-
ши домов (О. Глушкин). Маленький дом – всего в три комна-
ты – стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из го-
родка (К. Паустовский). Старая мебель, соответствовавшая 
масштабам дореволюционных квартир, не помещалась в но-
вых домах («Неприкосновенный запас», 2004.01.15).
СИН: здание; АНА: корпус; постройка, строение; сооружение; 
ДЕР: домик, домишко, домина, домище; разг. домушник [вор, за-
нимающийся квартирными кражами]; домовый [домовая книга, 
домовая церковь]; домо- [домоуправление, домовладелец].
дом 2.1
Родной дом; Она не любила, когда в дом приходили чужие; ра-
зойтись по домам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жилое помещение внутри дома 1 или дом цели-
ком, который обычно принадлежит живущему там человеку 
А1 и который он относит к своей личной сфере’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дом родителей.
 • ПРИТЯЖ: мой <свой, наш> дом.
  1. Расширенные употребления применительно к простран-

ственным объектам больших размеров: Земля – наш общий 
дом; Лес был для него родным домом.
2. Образные употребления применительно к жилищам живот-
ных: А бурундук не хочет показывать свой дом, сидит на вет-
ке […] и ждет, когда я уйду («Мурзилка»).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выезжать из дома за два часа до заня-
тий; работать, не выходя из дома; Мой дом – моя крепость 
(пословица).
 Дом – гнездо семьи, средоточие традиций и вместе с тем 

мое владение. Владение в принципе не отчуждаемое – как 
жизнь, как душа (Г. Гусейнов, Д. Драгунский, НОСС). Сво-
его пристанища, дома, он еще не имел (Б. Екимов). Она […] 
питалась взятыми из дому кусками хлеба с чем-нибудь деше-
вым (Л. Петрушевская).
СИН: необиходн. жилище, жилье, офиц. жилплощадь, офиц. 
или книжн. резиденция; АНА: квартира, комната; ДЕР: до-
машний [домашняя еда], надомный, бездомный; разг. надом-
ник [человек, выполняющий свои рабочие обязанности дома]; 
на дом [задание на дом]; на дому [массаж на дому].
дом 2.2, уходящ. 
Дружить домами; Его охотно принимали в лучших домах го-
рода; Он ушел из дома в 18 лет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Семья А1, живущая в одном доме 2.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дома Монтекки и Капулетти.
 Будь Степа помудрей, поразумней, он мог бы прожить 

и лучше, выбирая дома с достатком (Б. Екимов). Она была 
главным человеком в доме, и все зависело от нее (О. Глуш-
кин). Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские 
московские дома и всегда были между собою в близких и дру-
жеских отношениях (Л. Н. Толстой, МАС).
АНА: необиходн. семейство; ДЕР: домашний [домашний 
врач; Он такой домашний ребенок!].
дом 2.3
Помогать матери по дому; Весь дом на мне! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хозяйство отдельной семьи, живущей в одном 
доме 2.1’.

 Несмотря на болезнь, продолжал, как и прежде, помо-
гать по дому, ходил за продуктами, таскал тяжелые сум-
ки (Т. Шмыга). Мама у меня сельская учительница, весь дом 
на ней («Домовой»).
ДЕР: домашний [домашнее имущество]; домовитый.
дом 3
Царский дом; Дом Романовых <Габсбургов>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Династия А1 – как бы дом 2.1, в котором живут 
ее представители’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дом Гогенцоллернов.
 Либеральные идеи не могли составить конкуренцию ком-

мунистической утопии – в отличие от веры в трехсотлет-
ний дом Романовых («Известия»). Родовое монархическое чув-
ство, этот великорусский легитимизм был сперва обращен 
на дом Рюрика, а потом на дом Романовых (К. Н. Леонтьев). 
В чем – в чем, а в солдафонах-эрцгерцогах дом Габсбургов ни-
когда не испытывал недостатка (Е. Парнов).
дом 4.1 
Дом просвещения; дом культуры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Общественное или иное учреждение, связанное 
со сферой А1, вместе со зданием, в котором оно находится’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Дом книги.
  1. Обычно входит в состав наименований: Центральный 

дом культуры железнодорожника.
2. Часто употребляется в составе аббревиатур: ДК [Дом куль-
туры]; ЦДЛ [Центральный дом литераторов]; ЦДРИ [Цен-
тральный дом работников искусств]; ЦДХ [Центральный 
дом художника].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пушкинский Дом; Дом ребенка <малют-
ки>; Дом творчества <кино>; Дом книги; Дом радиовещания 
и звукозаписи; Дом санитарного просвещения; Дом союзов; 
Дом киноактера <офицеров, архитекторов, ученых, худож-
ников, композиторов>; Дом художника на Крымском Валу; 
Центральный дом литераторов; дом отдыха; Дом ткани.
 Гостей хлебом и солью встречает директор дома Сте-

пан Васильевич Загоруйко (Л. Измайлов). На этот раз наш 
Дом творчества был закрыт, и мы с моей подругой худож-
ницей Наташей Земблиновой сняли комнату в избе (Л. Вер-
тинская).
СИН: дворец [Дворец культуры].
дом 4.2 
Торговый дом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Торговое или финансовое предприятие, связан-
ное со сферой А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: банкирский дом.
 Торговый дом «Красного Востока» был создан в Новоси-

бирске еще до открытия самого предприятия («Континент 
Сибирь», 2004.12.17). Торговый дом «Ермак» имеет собствен-
ное перерабатывающее предприятие («Мясная индустрия», 
2004.08.23). Кредиты на финансирование […] получили так-
же Дальневосточный банк из Владивостока, Нижегородский 
банкирский дом («Бизнес-журнал», 2004.01.22).
АНА: компания, фирма. 
дом 5, спец.
Юпитер в двенадцатом доме.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В астрологии: один из двенадцати секторов 
пространства, отсчитываемых, как правило, от восточного 
горизонта’.
 Третий дом показывает, как человек учится, общается, 

каким образом добывает информацию об окружающем мире 
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(А. Колесников). Льву соответствует V дом, и именно он 
управляет функцией кровоснабжения (И. Тимошенко).
◊ детский <устар. воспитательный> дом ‘заведение, где 
живут и воспитываются дети-сироты, а также дети, от кото-
рых отказались родители или родители которых были лише-
ны родительских прав’: Подкидыша взяли в воспитательный 
дом; Сирот распределяли по детским домам; казенный дом 
а) ‘дом, содержащийся за государственный счет, в котором 
живут государственные чиновники, служащие и военные 
или который занимает какое-л. государственное заведение’: 
Он с юности кочевал по казенным домам; б) ирон. ‘тюрьма’: 
Доведешь ты меня до казенного дома с даровыми харчами 
(В. Белов); сумасшедший <устар. желтый> дом ‘заведение, 
где содержатся и проходят лечение люди с психическими 
заболеваниями’ [тж перен.]: закончить свои дни в желтом 
доме; Меня, здорового человека, схватили и силой приволок-
ли в сумасшедший дом! (М. Булгаков); Это не семья, а сума-
сшедший дом!; публичный дом <устар. дом терпимости> 
‘заведение, где за плату предлагаются услуги проституток’: 
Публичный дом построили в привокзальном квартале; До ре-
волюции здесь был дом терпимости; ввести A1 в дом ‘по-
знакомить A1 с членами своей семьи’: Нужно, чтобы кто-то 
представил тебя и ввел в их дом; отказать A1 от дома ‘бу-
дучи очень недовольным поведением или поступком человека 
A1, перестать поддерживать с ним знакомство и, в частности, 
перестать принимать его в своем доме’: После пьяного дебо-
ша многие отказали ему от дома; жить одним домом с A1 
‘вместе с A1 вести хозяйство’: Они с двоюродным братом 
жили одним домом; В доме повешенного не говорят о верев-
ке ‘Не следует говорить о том, что может напомнить собесед-
нику о чем-л. очень неприятном’. [А. П.]

ДО́МА, НАРЕЧ.
Сидеть дома; Никого нет дома; Скажите, Саша дома?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В своем доме’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Не застать дома; чувствовать себя как 
дома; Его не стоит оставлять дома одного; В гостях хоро-
шо, а дома лучше (пословица).
 Моя комната, мои окна, как будто я и не уезжала. Я дома! 

(А. П. Чехов). Мы были уже почти дома, когда произошло не-
что совершенно неожиданное (Т. Тэффи). 
◊ разг. У А1 не все дома ‘А1 сошел с ума’ [часто в ослаблен-
ном употреблении: Не связывайся с ним, у него не все дома!]; 
(располагаться, чувствовать себя, жить) как (у себя) дома 
‘очень непринужденно’ [о поведении человека в чужом доме]. 
[А. П.]

ДОМА́ШНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
домашний 1.1 ‘относящийся к дому’: домашний адрес.
домашний 1.2 ‘предназначенный для дома’: домашняя одежда.
домашний 1.3 ‘изготовленный дома’: домашнее вино.
домашний 1.4 ‘такой, который проводится дома’: домашний концерт.
домашний 1.5 ‘такой, который воспитывается дома’: Домашние 
дети обычно лучше подготовлены к школе, чем дети, которые хо-
дили в детский сад.
домашний 1.6 ‘такой, который должен выполняться дома’: домаш-
нее задание.
домашний 1.7 ‘связанный с семьей или хозяйством’: домашние 
дела.
домашний 1.8 ‘такой, какой бывает дома’: домашняя обстановка.
домашний 2 ‘такой, который живет у человека дома’: Кошка – до-
машнее животное.
домашний 3 ‘домочадцы’: Все домашние собрались за столом.

домашний 1.1
Домашний адрес <телефон, номер>; домашние условия.
ЗНАЧЕНИЕ. От дом 2.
 Хазанов всегда после удачной репризы называет ее ав-

тора, а после неудачной – сообщает зрителям его, автора, 
домашний адрес и телефон… (Г. Горин). Поколебавшись, он 
набрал ее домашний номер (И. Муравьева). Коноплянников 
[извлек из портфеля] никелированную машинку для консерви-
рования в домашних условиях (А. Волос).
АНТ: служебный, рабочий.
домашний 1.2
Домашняя одежда <обувь>; домашние туфли; домашний ха-
лат; домашняя утварь; домашняя аптечка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который предназначен для использова-
ния дома’ [обычно об одежде].
 Анна Федоровна, в синем домашнем платье, в шлепанцах 

на босу ногу выскользнула из дому – побежала на Ордынку 
за молоком (Л. Улицкая). Как ни добротно одет был Арка-
дий Кальцатый, а в карманах его, наверное, помазок да брит-
венный прибор, вся его, так сказать, домашняя утварь, весь 
жизненный багаж (А. Азольский). Фантазируя, закрываю 
глаза и вижу портрет Шуры – в домашнем халате, в кресле, 
с бокалом вина (Г. Горин). Кукла Барби […] сидела за столом 
в кресле в теплом стеганом халатике и домашних тапочках 
и читала очень маленькую книжку (Л. Петрушевская).
АНА: затрапезный, комнатный [комнатные туфли]; АНТ: 
уличный.
домашний 1.3 
Домашнее вино; домашние пельмени; домашняя простоква-
ша; свитер домашней вязки; колбаса домашнего копчения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который сделан или выполнен дома, а не 
на промышленном предприятии’ [обычно о пищевых продук-
тах и блюдах, а также действиях].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
 Раз в месяц Кямал привозил полную машину небывалых 

по качеству и количеству продуктов: домашнее вино, битые 
индюки и поросята, фрукты (В. Токарева). В его доме тот-
час появлялась водка, и домашние огурчики со смородинным 
листом, и капустка, и помидорчики, и рассыпчатая картош-
ка (Б. Окуджава). Домашняя еда его не соблазняла. Однажды 
подала ему Клавдия что-то особенно лакомое, а он не доел, 
оставил на тарелке (И. Грекова). Чувствовалось, какое удо-
вольствие доставляет ему вкусная пища и как не хватает 
домашней стряпни и ухода в повседневной жизни (А. Варла-
мов).
СИН: самодельный, ручной [свитер домашней вязки – свитер 
ручной вязки], разг. свой [Огурчики у нас свои]; АНТ: покуп-
ной, готовый.
домашний 1.4
Домашний концерт <спектакль, семинар>; домашнее воспи-
тание; домашнее обучение; домашний арест.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который проводится дома, хотя обычно 
такие мероприятия или такая деятельность проводятся в об-
щественном месте или общественном учреждении’. 
  Метонимические употребления применительно к названи-

ям профессией: Показалась вдали мать, которую вела под 
руку ее подруга и домашний врач Ольга Петровна (А. Вар-
ламов); Немецкий он знал хорошо, немецкий и французский. 
И гимназия и домашние учителя сделали свое (Д. Гранин).
 [Первый раз его арестовали] тридцать втором году, 

за выступление, сделанное им тремя годами раньше, в два-
дцать девятом, на домашнем семинаре (Л. Улицкая). В до-
машнем кружке читал для студентов-биологов теорию 
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вероятности, показывая, как статистическая безграмот-
ность приводит некоторых агробиологов к фантастиче-
ским выводам (Д. Гранин). – Мы хотим домашний спектакль 
поставить, – я мальчишкой буду, а он девицей, и это будет 
ужасно забавно (Ф. Сологуб).
АНА: частный (врач); АНТ: школьный (спектакль); уходящ. 
публичный.
домашний 1.5. 
Домашние дети обычно лучше подготовлены к школе, чем 
дети, которые ходили в детский сад; Она очень домашняя 
девочка, ей трудно будет в лагере.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который воспитывается дома или много 
времени проводит дома, с чем связаны определенные каче-
ства характера А1’ [обычно о детях].
 Хорошо воспитанный домашний ребенок оказался за-

стигнутым врасплох: он привык во всем слушаться взрослых 
и не подозревал, что среди них могут оказаться не просто 
больные люди, но настоящие враги (А. Варламов). Она тут 
же, нацепив очки, что-то штопала и пришивала – при всей 
ее шикарности она была, в сущности, очень домашняя и, ка-
жется, хорошая хозяйка (Н. Климонтович). Только так могли 
они проявить свою неумелую благодарность. Отдать, поде-
литься тем малым, что они имели. Я подумала, что вряд ли 
у домашних детей может возникнуть такой великодушный 
и воистину неоценимый порыв (В. Маркова). Катерина, пре-
жде такая домашняя и незащищенная, перестала тянуться 
к сестре за поддержкой и утешением (А. Савельев).
АНТ: уличный (мальчишка), разг. садовский (ребенок). 
домашний 1.6
Домашнее задание <упражнение>; получить «пять» за  до-
машнюю работу; домашнее сочинение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который ученик должен выполнять не на 
уроке, а дома’.
 После третьего урока Яков сказал Крохе: – Марина, мо-

жешь домой идти. Но Кроха, как всегда, отказалась. И ста-
ла готовить домашнее задание, на завтра (Б. Екимов). Да-
вала Толе читать свое домашнее сочинение о Гоголе. Он его 
похвалил и спросил, откуда списала (Л. Исарова).
АНТ: классный; ДЕР: на дом; разг.-сниж. домашка [‘домаш-
няя работа’].
домашний 1.7
Домашние дела <обязанности, проблемы>; домашнее хозяй-
ство; домашний распорядок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет отношение к семье или 
хозяйству человека А1 или имеет место в семье человека 
А1’. 
  Образные употребления: Те террористы были не наши. Ну 

и, само собой разумеется, бандитские разборки. Эти же – 
наша внутренняя, домашняя и собственно террористическая 
группа (В. Белоусова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Домашние заботы, домашний труд, до-
машнее имущество; домашний праздник; домашний круг; до-
машние скандалы; домашний тиран; заниматься домашней 
работой. 
 Он догадывался, что дедовы приезды вносят смуту, на-

рушают привычный домашний распорядок (А. Варламов). 
Они почти не разговаривали, только по домашней необхо-
димости (Л. Улицкая). Он был сторонник «ненасилия» в об-
щественной жизни, а в домашней – страшным деспотом 
(Л. Улицкая). Он вдруг понял, что ей неприятны какие бы то 
ни было подробности его домашней жизни, что она ревну-
ет его к ним и страдает от этой ревности (И. Муравьева). 
А домашний труд – отупляющий, неизбывный… Работа, дом, 

вечная нехватка времени – скольких женщин они надломили, 
преждевременно состарили (И. Грекова).
СИН: семейный; АНА: частный, личный, приватный; АНТ: 
рабочий, служебный, общественный; ДЕР: домработница; 
по дому.
домашний 1.8
Домашняя обстановка; В клетчатом фартуке бабушка была 
такая домашняя и уютная; Она надела халат и стала про-
стой и домашней. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает у наблюдателя ощу-
щение внутреннего комфорта – как бы такой, какой бывает 
дома’ [по коннотации комфорта у дом 2].
 Дамы нарядились в телогрейки и стали простенькими, со-

всем домашними (А. Азольский). Особенно обаятельными были 
закоулки, проходные дворы, ветхость деревянных домов каза-
лась милой и домашней (Л. Улицкая). Значит, мирная встреча 
троицы с кем-то, домашняя обстановка, прощание с хозяи-
ном стола и – ссора в автомашине, смертельный удар сзади 
(А. Азольский). Я, кажется, начинал уяснять, отчего не льнут 
к Любе парни, к такой ее вроде бы домашней и доступной кра-
соте (А. Астафьев). – И я готова, – появилась из ванной розо-
венькая, сладко пахнущая, такая домашняя Зинаида Ивановна, 
завернутая в махровый халат (Е. и В. Гордеевы).
АНА: уютный, непринужденный; простой, близкий, знако-
мый, родной, свой.
домашний 2
Кошка – домашнее животное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который принадлежит к виду, выведен-
ному человеком для своих целей, который живет у человека 
дома или в специальном помещении рядом с ним и о котором 
человек заботится’ [о животном].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем домашний; домашнее животное, 
домашние любимцы; стать домашним.
 Она имела в доме свое место, скорее напоминающее ме-

сто домашнего животного (Л. Улицкая). Волки рыскали пре-
имущественно по окраинам и перелескам, ближе к полям, 
где паслась домашняя живность (В. Быков). Автор также 
не помнит, за исключением дивизионных лошадей и позднее 
появившейся овчарки, никаких домашних животных (Э. Ли-
монов).
АНА: дрессированный, ручной; комнатный; АНТ: дикий; 
ДЕР: одомашнить, приручить.
домашние 3, в функции СУЩ; ОДУШ; обычно в форме 
МН.
Все домашние собрались за столом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди, которые живут в одном доме с человеком 
А1, обычно – члены семьи А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: домашние Ивана.
 • ПРИТЯЖ: все мои домашние.
 Он […] скрывал от домашних свои исследования, боясь 

быть уличенным в нехорошем (Л. Улицкая). Со двора, на по-
мощь хозяину, спешили его домашние: жена да отец-старик, 
[…] с костылем наперевес, словно с пикой (Б. Екимов). Одна-
жды вечером я застал его ликующим: домашние собрались 
в кино, он же в самую последнюю минуту отказался идти, 
остался дома и выиграл два часа […] времени (Д. Гранин). 
– Наш мир абсурден, – говорю я своей жене, – и враги челове-
ка – домашние его! (С. Довлатов).
СИН: домочадцы; АНА: семья, близкие, родные, родствен-
ники.
◊ домашняя заготовка см. ЗАГОТО́ВКА; домашний очаг 
см. ОЧА ́Г; домашняя хозяйка см. ХОЗЯ ́ЙКА. [Т. К.]
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ДОМКРА́Т, СУЩ; МУЖСК; -а. 
Гидравлический домкрат; поднять дом домкратами; под-
нять автомобиль на домкрате.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Механизм для подъема на небольшую высоту 
опирающегося на него тяжелого объекта’.
 За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите 

автомобиль без колес на домкрате, а возле него ведро и чело-
века, который моет автомобиль (М. Булгаков). Отец моего 
ученика и его напарник ловко подняли пол специальным дом-
кратом, заменили проеденную балку […] и укатили (И. Ефи-
мов). Они, не мешкая ни дня, подняли павильон домкратами 
и заменили все испорченные бревна (А. Дмитириев). Наконец, 
заметив ноги, торчащие из-под приподнятого на домкрате 
«Запорожца», […] я вылез из машины (Б. Левин).
АНА: подъемный кран. [Т. К.]

ДОМОВО́Й, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -о ́го.
Пугать домовым, верить в домовых; Раз в год для домового 
оставляли миску каши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мифическое существо, живущее в доме и обыч-
но имеющее облик старика’.
 В доме имелся свой домовой, он шуршал по ночам (В. То-

карева). Было время гаданий, святочных забот, момент оку-
ривать курятники смолою с девясилом, что спасает, как 
известно, кур от домового (Н. Галкина). Василек стал о до-
мовом расспрашивать, дедушка посоветовал с соседкой ба-
бой Катей поговорить, она тоже когда-то домового видела 
(М. Елизаров). Там же я знавал фантазеров, которые, по их 
словам, лично встречались с чертями, привидениями, домо-
выми, лешими, водяными, ведьмами (В. Войнович). 
СИН: разг. барабашка, брауни; АНА: леший, водяной. [Т. К.]

ДОМО́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
домовый 1, канц. или уходящ. 
Домовая общественность; домовый клуб <комитет>; домо-
вая прислуга; домовый фонарь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который живет, находится или функцио-
нирует в каком-л. доме или около дома’.
  Домовые старухи и старики, с утра молчаливо разме-

стившиеся в тени на скамейках, […] обрадованно встрепе-
нулись (Ф. Кнорре). Я возвел его [гараж] мгновенно, за одну 
ночь, по соседству с домовой помойкой (К. Воробьев). Газо-
убежище расположилось в домовом клубе. Это был длин-
ный и светлый полуподвал с ребристым потолком (И. Ильф, 
Е. Пет ров). В связи с ликвидацией домовой уборщицы, на каж-
дом этаже составили свой график и повесили у дверей па-
радного (А. Львов). Потом мы пошли по улице Халтурина – 
я прочитала название под домовым фонарем – и долго стояли 
перед колоссами, поддерживающими на плечах высокий подъ-
езд Эрмитажа (В. Каверин).
домовый 2, зоол. или биол. 
Домовая мышь; домовый воробей <сыч>; домовый сверчок 
<паук>; домовый грибок; домовая плесень.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который обитает в домах или около них’ 
[составная часть названий животных или микроорганиз-
мов].
 Эти мыши еще меньше ростом, чем наши маленькие се-

рые домовые мыши (В. Бианки).
СИН: домашний, городской [воробей]; АНТ: полевой, земля-
ной.
◊ Домовая книга см. КНИ́ГА; домовая контора см. КОН-
ТО́РА; домовая церковь см. ЦЕ́РКОВЬ; домовая кухня см. 
КУ ́ХНЯ. [Т. К.]

ДОМОГА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет; 
необиходн.
домогаться 1
Домогаться ее любви <взаимности>; упорно домогаться 
встречи; Он домогался, откуда у нее деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 домогается А2 ‘Человек А1, действуя вопре-
ки воле человека А3 и проявляя большую настойчивость, пы-
тается добиться от А3, чтобы он сделал, проявил или сказал 
А2; говорящий отрицательно оценивает поведение А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • ИМ.
А2 • РОД: домогаться чьей-л. близости.
 • ВОПР: Он домогался, откуда у нее деньги.
 • «ПРЕДЛ»: Отвечай, куда ты ходила вчера, – домо-

гался он.
А3 •  у РОД: домогаться у мужа.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго <постоянно, давно> домогать-
ся; тщетно <безрезультатно, напрасно> домогаться; на-
стойчиво <упорно, рьяно> домогаться, нагло <нахально> 
домогаться; домогаться ответного чувства, домогаться 
встречи <приема, интервью>, домогаться ответа <объяс-
нений>.
 Остаются Светка, бывшая жена Глайгауза, и Ка-

терина, одноклассница, чьей любви он домогался сейчас 
(Е. Козырева). Иосиф […] заходил к Сташенкам за тем, 
за другим, останавливал Ксану на улице и через забор 
с ней переговаривался, – в общем, всем стало ясно, чего 
он домогается (А. Рыбаков). C верблюжьим упорством 
Митя домогался встреч, находя все более нелепые пред-
логи (Е. Чижова). Но Бобчинский и Добчинский не поняли, 
что их «дело» закрыто, и стали домогаться моего устно-
го решения (В. Слипенчук). Внешне словно бы соперничая 
с иезуитами, а на самом деле дуя в одну дуду, не уставали 
домогаться монарших милостей и мальтийские рыцари 
(Е. Парнов). – Чего ж ты молчала? – домогалась Нинка 
(В. Войнович). 
СИН: добиваться; АНА: притязать, посягать, претендо-
вать; донимать; допытываться; ДЕР: домогательства.
домогаться 2 
Она ушла из дома, потому что отчим ее домогался. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 домогается А2 ‘Человек А1, действуя во-
преки воле человека А2 и проявляя большую настойчивость, 
пытается добиться от человека А2, чтобы он вступил с чело-
веком А1 в интимные отношения; говорящий отрицательно 
оценивает поведение А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: домогаться девушку.
 Вроде совсем недавно проходу ей не давал, дежурил, дубея 

на морозе, у Арининого подъезда, домогался ее с пересохшим 
ртом (С. Гандлевский). Ведь он не домогался тебя, как иные, 
и ни одного сального взгляда не бросил (В. Аксенов).
СИН: приставать, разг. клеиться; ДЕР: домогательства, 
склонять (к сожительству). [Т. К.]

ДОМО́Й, НАРЕЧ.
Хочу домой! Меня тянет домой. Он закончил работу и уехал 
домой. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В свой дом’.
 Вернувшись домой, Саша просит прочитать ему про му-

равьев (И. Соколов-Микитов). Когда я шел домой из бассей-
на, у меня было очень хорошее настроение (В. Драгунский). 
[А. П.]
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ДОНЕСТИ́ -су́, -сёт, ПРОШ -нёс, -несла́, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
ПРОШ донёсший, ДЕЕПР донеся́; СОВ; НЕСОВ доноси́ть.
донести 1 
Донести на соседа в полицию; доносить друг на друга; до-
носить куда следует; Он донес в комендатуру, что у соседа 
ночует неизвестный человек.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 донес на А3 в А4, что А3 делает А2 ‘Человек 
А1 сообщил официальному лицу А4 об отрицательно оцени-
ваемых лицом А4 и заслуживающих наказания с точки зрения 
А4 поступках А2 человека А3 обычно так, чтобы А3 не знал 
о факте сообщения, чтобы А4 наказал человека А3 и, возмож-
но, в какой-то форме одобрил действия А1; говорящий отри-
цательно оценивает факт сообщения’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: донести об уклонении фирмы от уплаты налогов.
 • что ПРЕДЛ: донести, что в институте собирают 

деньги для семьи осужденного сотрудника.
А3 • на ВИН: доносить на старого друга.
А4 • ДАТ: доносить начальству.
 • в ВИН: донести в гестапо <в КГБ >.
 Донес на него лучший друг (Ю. Алешковский). Консьерж-

ка […] донесла, что Учитель вел образ жизни подозритель-
ный, у него бывали странные люди и говорили часто меж со-
бой на иностранном языке (И. Эренбург). Служанка донесла 
в полицию, и Ахимаса посадили в арестантскую (Б. Акунин). 
Простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы 
тут же донес куда следует (А. и Б. Стругацкие). Доносили 
жены, мужья, любовницы, соседи, отцы, дети, доносили по-
зарившиеся на жилплощадь, на наследство, на молодого му-
жика, на красивую бабу (Ю. Домбровский).
СИН: пожаловаться, нажаловаться, наушничать, детск. на-
ябедничать, устар. фискалить, разг.-сниж. накапать, разг.-сниж. 
капнуть, накляузничать, разг.-сниж. настучать, разг.-сниж. 
стукнуть, заявить (куда-л.), советск. сигнализировать, разг. на-
катать телегу; АНА: информировать, сообщить; разг.-сниж. 
заложить; выдать; разоблачать; оговорить, оклеветать; ДЕР: 
доносительство, недоносительство, донос; доносчик.
донести 2, спец. 
Командиры обязаны были еженедельно доносить в штаб 
о состоянии боевого духа войск; Разведка донесла, что дерев-
ня занята немцами. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 донес А3 об А2 ‘Лицо А1 сообщило по обя-
занности официальному лицу А3, имеющему более высокий 
статус, сведения А2, которые обязан знать А3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • о ПР: Об отбытии донести. 
 • что ПРЕДЛ: (Министру сразу же) донесли, что шах-

теры забастовали. 
 • «ПРЕДЛ»: (Согласно вашему распоряжению) доношу: 

«Температура воздуха утром была свыше пятидесяти 
градусов» [только при форме НЕСОВ].

А3 • ДАТ: доносить командующему.
 • в ВИН: донести в ставку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочно донести; секретно <тайно> до-
нести; донести в рапорте.
 С фронта доносили об обстреле переправы и моста (А. Н. 

Толстой). Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск 
взят сегодня на рассвете (И. Бабель). Доношу, что [...] мною 
был получен приказ занять позицию (В. Каверин). 
СИН: доложить, проинформировать, довести до сведения, 
поставить в известность; ДЕР: донесение. [М. Г.]

ДОНО́С, СУЩ; МУЖСК; -а.
Послать донос в полицию; писать доносы друг на друга. 
ЗНАЧЕНИЕ. Донос А1 на А3 лицу А4 об А2 ‘Сообщение че-
ловека А1 официальному лицу А4 об отрицательно оценивае-
мых лицом А4 поступках А2 человека А3, обычно переданное 
втайне от А2, чтобы А4 принял какие-л. меры по отношению 
к А3 и, возможно, в какой-то форме одобрил действия А1, или 
текст этого сообщения; говорящий отрицательно оценивает 
факт сообщения’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: донос приятеля.
 • ПРИТЯЖ: твой донос.
А2 • о ПР: донос об уклонении от уплаты налогов.
 • что ПРЕДЛ: (послал) донос, что его начальник берет 

взятки.
А3 • на ВИН: донос на соседа.
А4 • ДАТ: донос начальству.
 • в ВИН: донос в гестапо <в КГБ >.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По доносу; политический донос; аноним-
ный донос; ложный донос; настрочить донос.
 Он видит в доносе свою прямую, ясную выгоду (В. Гроссман). 

Жена Кузнецова была […] много моложе сорокалетнего мужа 
и в тридцать седьмом году, по совету своей задушевной подру-
ги-буфетчицы, написала на мужа донос (В. Шаламов). Был я в 
отпуске и получил письмо от приятеля по работе, что на меня 
поступил донос и, как только я вернусь, меня сразу же аресту-
ют (И. Грекова). Жена, не стесняясь, рассказала, что это она, 
от имени самого Розанова, написала в полицейское управление 
донос на его друга (З. Гиппиус). В конце концов жильцы нижних 
квартир, измученные бурной светской жизнью двух юных «ма-
зил», написали в домоуправление донос (Д. Рубина).
СИН: сигнал, устар. ябеда [писать ябеды]; АНА: анонимка, 
жалоба; кляуза; разг. телега. [М. Г.]

ДОНОСИ́ТЬ, ГЛАГ; -ношу́, -но́сит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
донося ́щий; НЕСОВ; см. ДОНЕСТИ ́.

ДОНОСИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ношу ́сь, -но́сится, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ донося ́щийся; НЕСОВ; СОВ донести́сь.
Из окна доносилась музыка; До нас доносился едва ощутимый 
запах гари; Звуки перестрелки доносились до самых отдален-
ных окраин.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доносится из А3 до А2 ʻЗвук или запах А1, 
распространяясь в пространстве от источника А3, оказывают-
ся в месте или пространстве А2 или воспринимаются челове-
ком А2ʼ. 
  1. Метонимические употребления применительно к объек-

там, распространяющим звуки, и действиям, сопровождаю-
щим звуки, в роли А1: Из окна доносилась флейта; Со двора 
доносились удары топора.
2. Метонимические употребления применительно к органам 
восприятия в роли А2: До его ушей доносились обрывки раз-
говоров; Доносящаяся до его слуха речь была гортанной и ка-
кой-то воздушной, без привычных уху твердо произносимых 
согласных (А. Маринина).
3. Расширенные употребления применительно к информаци-
онным объектам в роли А1: Доносились известия <слухи>; 
Из такой невыносимо далекой страны, что не только день 
и ночь, но даже времена года в ней были противоположны 
московским сезонам, доносились вести про новые расстрелы 
и аресты (А. Варламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Издалека) доносилось пение.
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А2 • до РОД: доноситься до соседей <до соседских домов>.
А3 • ОТКУДА: доноситься из дома <с того берега, из-под 

кровати, откуда-то сверху>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еле доноситься, чуть слышно доно-
ситься; доноситься из коридора <со двора, из-за стены, 
с улицы>; доноситься до его ушей <до чуткого носа>; Из-
далека донесся приглушенный крик; Доносится запах сире-
ни <жареной картошки>; Доносятся громкие крики <зву-
ки вальса, лязганье и грохот, трели соловья, глухие удары 
мяча>.
 В комнате пахло духами, кроме того, в нее доносился 

откуда-то запах раскаленного утюга (М. Булгаков). Секунд 
пять из-за двери не доносилось ни звука (А. Геласимов). Вый-
ди с собакой, – доносился из-за двери ее низкий голос (И. Му-
равьева). Как бы рано ни было, с кухни уже доносились запах 
жареного и осторожный лязг (А. Волос). Знакомый и лю-
бимый с детства звук донесся до него – тарахтел мото-
цикл (А. Азольский). Во время частых бомбежек Грозного 
раскаты от разрывов смертоносных снарядов доносились 
до станицы Орджоникидзевская («Жизнь национальностей», 
2003.06.18).
АНА: долетать; слышаться; ощущаться; раздаваться; 
КОНВ: доносить. [А. П.] 

ДОПЛЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а ́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ДОПЛЫ ́ТЬ.

ДОПЛЫ́ТЬ, ГЛАГ; -плыву́, -плывёт, ПРОШ -плы́л, -плыла́, 
плы́ло, плы ́ли; СОВ; НЕСОВ доплыва́ть.
доплыть 1
Доплыть до острова на лодке; доплыть за два часа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доплыл от А3 до А2 на А4 за А5 ‘Перемеща-
ясь на водном транспортном средстве А4, человек А1 преодо-
лел расстояние от места А3 до места А2 за время А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • до РОД: доплыть до середины реки. 
 • КУДА: доплыть туда.
А3 • от РОД: доплыть от одного острова (до другого).
 • из РОД: доплыть из Москвы (до Астрахани).
 • ОТКУДА: доплыть оттуда.
А4 • на ПР: доплыть на катере.
А5 • за ВИН: доплыть за пять часов.
КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с отрицательной частицей 
не может подчинять дополнение в форме ВИН или РОД или 
количественное наречие, которое обозначает расстояние 
до А2, оставшееся непреодоленным: не доплыть два киломе-
тра <совсем немного> до деревни.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро доплыть; благополучно доплыть; 
доплыть до Углича <до места назначения, до порта, до бли-
жайшей деревни, до берега, до поворота, до отмели>; до-
плыть на пароходе <на корабле, на плоту, на байдарке, на ра-
кете, на моторке>.
 До самого Карибского моря […] доплывут сине-красные 

батальоны, с гордо реющим красным знаменем (А. Азоль-
ский). Слушай, а куда можно на ней [яхте] доплыть? На-
пример, до Севастополя, а? (В. Михальский). – Может, 
Пермь? – с надеждой предполагает Тютин. – Доплывем – 
увидим, – говорю я (А. Иванов). Гребные плоскодонные «ту-
зики» обладали многими достоинствами, но только младенец 
мог думать доплыть на них намного дальше маяка (И. Рату-
шинская).
АНА: дойти, долететь, добежать, доехать, доскакать, до-
ползти, добраться; дотянуть.

доплыть 2
Девочка доплыла до середины озера и повернула назад; Утка 
доплыла до зарослей камыша и нырнула; Ветка доплыла 
до моста; Несмотря на течь, лодка благополучно доплыла 
до противоположного берега.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доплыл от А3 до А2 за А4 ‘Перемещаясь 
по воде, объект А1 преодолел расстояние от места А3 до места 
А2 за время А4’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • до РОД: доплыть до конца дорожки.
А3 • от РОД: доплыть от берега до середины реки (за пять 

минут).
 • из РОД: (Пароход) доплыл из Москвы до Астрахани (за 

20 дней).
 • ОТКУДА: доплыть оттуда. 
КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с отрицательной частицей 
не может подчинять дополнение в форме ВИН или РОД или ко-
личественное наречие, которое обозначает расстояние до А2, 
оставшееся непреодоленным: Он не доплыл полметра <совсем 
немного> до противоположного берега и повернул назад.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро доплыть, благополучно до-
плыть.
 Доплыл до мячика, цап его в зубы – и обратно к нам 

(Е. Чарушин). Иван Иваныч […] поплыл под дождем, широ-
ко взмахивая руками, […] он доплыл до самой середины плеса 
и нырнул (А. П. Чехов). Иные вплавь бросались, чтоб до Шве-
ции доплыть, через неделю трупы волнами выбрасывало 
на косу, а там еще наши убитые не убраны (В. Астафьев). 
До самого Карибского моря, теплого и коварного, доплывут 
сине-красные батальоны, с гордо реющим красным знаменем 
(А. Азольский).
АНА: дойти, долететь, добежать, доехать, доскакать, до-
ползти, добраться. [Т. К.]

ДОПОЛНЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
дополнение 1 ‘добавление элементов’: для дополнения общей кар-
тины.
дополнение 2.1 ‘высказывание с целью сделать информацию более 
полной’: внимательно выслушать все дополнения и возражения.
дополнение 2.2 ‘добавления к тексту’: внести дополнения и по-
правки в текст.
дополнение 3 ‘второстепенный элемент, придающий основному 
элементу законченность’: Яркий шарф из кашемира служит хоро-
шим дополнением к черному полупальто из шерсти.
дополнение 4, лингв. ‘второстепенный член предложения’: прямое 
дополнение.

дополнение 1
Для дополнения общей картины; После небольшого дополне-
ния программа выступления была утверждена; Без дополне-
ния статьи новыми материалами ее нельзя публиковать.
ЗНАЧЕНИЕ. От дополнить 1.2: дополнение объекта А2 чело-
веком А1 с помощью А3.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • редк. ТВОР: (после) дополнения (списка литературы) 

научным руководителем.
А2 • РОД: дополнение статьи.
А3 • ТВОР: дополнение (программы) новыми номерами.
 Письмо имело столь сильный резонанс, что, думаю, его 

будет правильно поместить здесь для дополнения облика Га-
лины Борисовны… (Г. Горин). Мери, что ты там стоишь си-
ротой… Тебя недостает для дополнения семейной картины 
(Д. Григорович).
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АНА: пополнение, расширение; АНТ: сокращение.
дополнение 2.1
Внимательно выслушать все дополнения и возражения.
ЗНАЧЕНИЕ. Дополнение А1 ‘Высказывание, содержащее ин-
формацию А3, которую человек А1 добавляет к информации 
А2, сообщенной ранее, чтобы сделать ее более полной’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (выслушать) дополнения свидетеля.
 • ПРИТЯЖ: мои дополнения.
А2 • к ДАТ: дополнения к сказанному <к предыдущим показа-

ниям>. 
А3 • ПРЕДЛ: У меня есть одно дополнение: я давно здесь 

живу, но ни разу не видел подозреваемого. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ценное <важное, существенное> допол-
нение; добавить <сказать> в дополнение (к предыдущим по-
казаниям).
 В банке начинаются конкурсы на замещение должностей. 

Так чтоб не опозориться. – Считаю последнее дополнение 
излишним и даже отчасти оскорбительным (С. Данилюк). 
Так вот, не пожелаете ли что-нибудь сказать в дополнение 
к этим протоколам? (Ю. Домбровский). Я в Чечне год провел, 
руки у меня при виде крови не дрожат. – Существенное до-
полнение (В. Корнелюк). [Кума] повела рассказ о том, как рос 
и вырос их сыночек, женился, развелся, […] глаз не кажет, 
вот, слава Богу, с дочерью век доживают. Сана внезапно 
встрял в рассказ жены с дополнением: – Не гонят пока […] 
из собственного дома (В. Астафьев).
дополнение 2.2 
Внести дополнения и поправки в текст; дополнения к догово-
ру <к программе>.
ЗНАЧЕНИЕ. Дополнение А1 к А2 ‘Текст А3, который человек А1 
добавил к исходному тексту А2, чтобы А2 был более полным’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дополнения археографической комиссии.
 • ПРИТЯЖ: наши дополнения.
 • КАКОЕ: авторские дополнения.
А2 • к ДАТ: дополнения к протоколу <к инструкции, к тео-

рии>.
А3 • ПРЕДЛ: Я согласен с резолюцией, но предлагаю внести 

одно дополнение: запретить посторонним находиться 
на территории базы после 20 часов.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подробные дополнения; важное <суще-
ственное> дополнение; копия дополнений, проект дополне-
ний; внести <написать> дополнения; учесть дополнения.
 Всеми этими историями с минимальными авторскими 

дополнениями […] считаю своим долгом поделиться с то-
бой, уважаемый мой читатель (В. Тучков). В таком случае 
вы напишите к вашему письму дополнение, что квартира 
была предоставлена Войновичу общим собранием (В. Войно-
вич). Терещенко засел в канцелярии суда и написал семьдесят 
страниц дополнений к протоколу (А. Рыбаков). Дальше все 
понеслось как обычно: […] поправки, дополнения к утренним 
репортажам (Е. Козырева). «Указом сто шесть» вносились 
серьезнейшие дополнения и изменения в действующий Уголов-
ный Кодекс (О. Дивов).
СИН: добавление; АНА: комментарий, поправка, уточнение; 
приложение.
дополнение 3
Яркий шарф из кашемира служит хорошим дополнением 
к черному полупальто из шерсти; Шоколадные конфеты – 
хорошее дополнение к коньяку. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – дополнение к А2 ‘Второстепенный эле-
мент А1, будучи добавлен к основному элементу А2 или 

совокупности элементов А2, придает А2 законченность 
и полноту’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • к ДАТ: дополнение к костюму.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Существенное дополнение; хорошее до-
полнение; неизменное дополнение; приятное дополнение; в ка-
честве дополнения; всего лишь <только лишь> дополнение; 
служить дополнением, идти как дополнение; воспринимать 
как дополнение. 
 Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к са-

тирическим рассказам князя Василия (А. Куприн). Шашлык 
ели на улице, сидя за огромным, как аэродром, дубовым сто-
лом под яблонями, и все, что шло как дополнение к шашлы-
ку, – горячую картошку, зелень и вино – подавали именно 
туда (Т. Устинова). И ведь Лидия прекрасно видела, что 
из десятка ухаживавших за ней студентиков девять наде-
ются сделать карьеру с помощью отца, а ее саму восприни-
мают как приятное, но необязательное дополнение (О. Не-
красова). Чашин никогда не замечал запахов, а я давно начал 
находить в них особый смысл, дополнение к тому, что ви-
дишь глазом, […] завершающее картину мира, дающее ей 
окончательную правдивость и точность (В. Березин). Она 
боялась тех тайн, которые связывают мужчину и женщи-
ну в супружестве, и упавшим голосом спрашивала у него:  
«А без этого нельзя?» – «Но это совсем, совсем не глав-
ное! – с воодушевлением отвечал ей Антон. – Это только 
дополнение к нашему духовному общению!» (А. Солжени-
цын).
АНА: гарнир, закуска, приправа; аксессуар; АНТ: главное, ос-
новное, квинтэссенция; ДЕР: дополнительный.
дополнение 4, лингв.
Прямое <косвенное> дополнение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Второстепенный член предложения, который 
выражается существительным и отвечает на падежные во-
просы’. 
 Казалось, что она [фигура Семена Семеновича] одна, 

сама по себе, не имела решительно никакого значения и по-
лучала его только в присутствии Егора Фомича, являясь его 
естественным продолжением, как […] в грамматике прямое 
дополнение при сказуемом (Д. Н. Мамин-Сибиряк). [Т. К.]

ДОПОЛНИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
дополнительный 1
Дополнительные занятия по математике; задать студенту 
дополнительный вопрос; выделить дополнительные средства 
для строительства больницы; получить в награду дополни-
тельную конфету.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Какой-л. А1 помимо основных, стандартных 
или запланированных А1’.
  Часто входит в состав устойчивых сочетаний, обычно про-

тивопоставленных сочетаниям с прилагательным основной: 
основная и дополнительная кредитная карта; основная и до-
полнительная смета; основные и дополнительные поезда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дополнительное задание, дополни-
тельные обязанности; дополнительные разъяснения; до-
полнительный паек, (взять) дополнительный кредит, до-
полнительное финансирование, за дополнительную плату; 
дополнительный автобус <рейс, состав>; дополнительный 
сеанс в кинотеатре; дополнительные возможности; допол-
нительные условия; (необходимы) дополнительные анализы; 
(поставить) дополнительную охрану; (поставить на стол) 
дополнительную тарелку; (получить) дополнительный срок 
(за побег); (дать) дополнительное время.
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 [Дед Иван] пришел в поселок Восточный, как раз когда 
последний, откуда-то взявшийся дополнительный автобус 
собирался отъезжать от остановки (Л. Петрушевская). 
Но вам хорошо известно, что один из двух чел. (я) имеет пра-
во на 20 кв. метров дополнительной площади как член Союза 
писателей (В. Войнович). Вкусом экстракта был испорчен 
не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении 
дополнительное средство лагерного воздействия (В. Ша-
ламов). Солдат усилил стол, набив на него дополнительные 
доски (Э. Лимонов). Одиннадцать дней я пьянствовал в за-
пертой квартире. Трижды спускался за дополнительной вы-
пивкой (С. Довлатов). И обо всех, даже таких знаменитых, 
как Горький, говорил хотя и почтительно, но с оттенком 
тайного превосходства, как человек, обладающий каким-то 
дополнительным знанием (Ю. Трифонов).
СИН: добавочный, необязательный, факультативный; АНА: 
второстепенный; внеплановый, сверхурочный; АНТ: основ-
ной, главный, обязательный, базовый; ДЕР: дополнительно, 
в дополнение к чему-л.
дополнительный 2
Это требовало от него дополнительных усилий; получить 
дополнительный шанс на выживание; избежать дополни-
тельных волнений <трат>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Какой-л. А1 помимо тех А1, которые уже имеют 
или имели место’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дополнительные сложности <трудно-
сти>; дополнительная нагрузка <травма>, дополнительный 
риск; (дать) дополнительный толчок; Это придает построй-
ке дополнительную устойчивость; Это придавало ей допол-
нительную притягательность в его глазах < дополнительное 
очарование>. 
 День забит, мозги – на определенной программе. И до-

говариваться о встрече с незнакомым Кямалом – дополни-
тельное усилие (В. Токарева). Возможно, это был особый 
способ вызывать к себе дополнительный интерес (В. Катаев). 
Но я уже не нуждался в дополнительных доказательствах. 
В тот вечер мне все стало ясно (В. Белоусова). И так труд-
ностей хватало, незачем было дополнительные выдумывать 
(А. Берсенева). Кстати, адвокат сказал, что это является 
дополнительным плюсом – ну у кого поднимется рука су-
дить бедную больную женщину (Т. Тронина). Кто-то упрямо 
не желал больше подчиняться ему [князю], кто-то еще не ре-
шил, как ему поступать, создавая дополнительную сумятицу 
(Б. Васильев). 
СИН: добавочный, лишний; АНА: еще
◊ жив. дополнительные цвета см. ЦВЕТ; муз. дополни-
тельные тона см. ТОН; лигв. дополнительное распределе-
ние <дополнительная дистрибуция> ‘такое распределение 
элементов, при котором два элемента никогда не встречаются 
в одной позиции’. [Т. К.]

ДОПО́ЛНИТЬ, ГЛАГ; -ню, -нит; СОВ; НЕСОВ дополня ́ть.
дополнить 1.1
– Кто может дополнить ответ Саши? – спросил учитель.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дополнил A2 A3 ‘Человек A1 сообщил инфор-
мацию А3, с целью сделать информацию А2, сообщенную 
ранее, более полной ’.
  Метонимические употребления применительно к человеку, 

сообщившему какую-л. информацию, в роли А2: И вот те-
перь его вызывают, приказывают что-то писать, дополня-
ют, поправляют, кричат (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: дополнить рассказ.
А3 • ТВОР: дополнить новыми подробностями.
 • ПРЕДЛ: – Один из мужчин был одет в красную куртку, – 

дополнил мальчик. 
 – Страшный человек, – счел нужным дополнить инфор-

мацию Ознобихин (С. Данилюк). Все же нескольких пар-
тизан я разыскал, и они дополнили рассказ Оли теми по-
дробностями, которые она не могла знать (А. Рыбаков). 
Сообщников своих он не назвал, очевидно, именно по причине 
этой замкнутости… Вот я вас и прошу дополнить эти по-
казания (Ю. Домбровский). Я не собираюсь отдавать да-
ром плоды своих усилий и размышлений… – В часы одинокие 
ночи, – дополнил мою мысль братец не без ехидства (В. Ка-
таев). И начальник штаба все то, что уже было известно 
от флагманского химика, дополнил кратким заключением: – 
От должности отстранен, будем судить, накажем стро-
жайше (А. Азольский).
СИН: добавить, прибавить; АНА: уточнить.
дополнить 1.2
Дополнить список литературы; дополнить наряд туфлями 
из замши; издание третье, исправленное и дополненное.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 дополнил A2 A3 ‘Человек A1 добавил к сово-
купности элементов А2 элемент А3 с целью сделать А2 более 
полной или придать А2 законченность’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дополнить список.
А3 • ТВОР: дополнить (программу) новыми номерами. 
 Оставалось закрепить полученный эффект, предотвра-

тить образование нового тромба, дополнив лечение анти-
коагулянтом (В. Валеева). Каждая из сторон стремилась 
использовать его [золотой меч] в своих магических ритуалах, 
дополнив им уже имеющийся арсенал волшебных предметов 
(Д. Емец). Интересно, что у него за дизайнер, который со-
четает бежевое с золотистым и еще дополняет это ярким, 
брызжущим светом Ренуаром? (Т. Устинова). Аккуратно 
заносил в тетрадь дневную лекцию, чтобы завтра ученики 
могли исправить свои записи или дополнить нерадиво пропу-
щенное (Ю. Давыдов). Такая помощь должна быть дополне-
на специальными образовательными и консультационными 
программами для иностранных предпринимателей (Ю. Аза-
ров).
АНА: пополнить.
дополнить 2.1, преим. в форме НЕСОВ.
Костюм дополняет изящная белая блузка из шелка; Неболь-
шая седая бородка и очки в золотой оправе как нельзя лучше 
дополняли его облик.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дополняет А2 ‘Второстепенный элемент А1, 
добавленный к совокупности элементов или основному эле-
менту А2, придает А2 законченность и полноту’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кисловатый соус ткемали (отлично) дополняет 

(вкус шашлыка).
А2 • ВИН: дополнять картину.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <удачно> дополнять; дополнять 
костюм <наряд, комплект, облик, картину>.
 Глаза были прикрыты целлулоидными очками. Широ-

чайшее кепи дополняло его своеобразный облик (С. Довла-
тов). Темно-синий брючный костюм с выглядывающим блу-
зоном, белые босоножки на высокой шпильке, дополняемые 
белой же сумочкой […] тут же привлекли к ней всеобщее 
внимание (С. Данилюк). Взамен они получали мини-юбки 
[…] и обувь на невозможном каблуке. Картину дополнял 
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соответствующий макияж и парик (Д. Донцова). Все, что 
они прожили, – это и есть полный их текст. В этот «весь 
текст» русских поэтов входят, конечно, и написанные ими 
книги. Но – как вставные новеллы, дополняющие основной 
сюжет (А. Битов). Китайская бесполая пехора на грубом со-
бачьем меху […] да кроличья шапка-ушанка дополнили новую 
картину, и теперь на улице к ней обращались «молодой чело-
век» (Л. Улицкая).
АНА: гармонировать, подходить, сочетаться; ДЕР: допол-
нение, дополнительный.
дополнить 2.2, СОВ нет.
Дополнять друг друга; взаимно дополнять; Жена должна до-
полнять мужа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 дополняют друг друга ‘Каждый из эле-
ментов А1 и А2 обладает свойствами, которых нет у другого, 
так что А1 и А2 вместе образуют единое целое, хорошо соче-
таясь друг с другом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Живая и общительная), она (удачно) дополняла 

своего нелюдимого брата.
А2 • ВИН: дополнять мужа.
A1 + A2 • ИМ МН: Они прекрасно дополняли друг друга.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прекрасно <хорошо, удачно, удивитель-
но> дополнять (друг друга).
 Как рассказывает Николай Викторович Лучник, они пре-

красно дополняли друг друга, Тим и Ка-Ге, горячий, нетерпе-
ливый, шумный – и медлительный, попыхивающий трубочкой 
над чашкой черного кофе (Д. Гранин). Они были совсем раз-
ные с Зубром, и тем не менее Ляпунов хорошо дополнял нрав-
ственный климат, который сложился в Миассове (Д. Гранин). 
Я представил себе их обоих – таких разных и таких ярких – 
и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг дру-
га (В. Катаев). Одно лишь то, что мы, такие разные, могли 
поступать и думать вместе, предопределяло успех. Мы допол-
няли друг друга, составляя единое целое (А. Азольский). Глав-
ное, что все мы друг другу нужны, все друг друга дополняем 
и объясняем, без единого из нас народ неполон (В. Шаров).
АНА: уравновешивать, оттенять. [Т. К.]

ДОПОЛНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ДОПО́ЛНИТЬ.

ДОПРА́ШИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ допро-
си ́ть.
допрашивать 1
Допрашивать арестованного <подозреваемого, свидете-
ля>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 допрашивает А2 об А3 ‘В ходе официальной 
процедуры представитель власти А1 задает вопросы человеку 
А2 с целью получить информацию А4 о том плохом A3, в со-
вершении которого А2 обвиняется или к которому он может 
иметь отношение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: допрашивать обвиняемого <подсудимого>.
А3 • о ПР: допрашивать о драке в кафе.
 • по ДАТ: допрашивать по делу Иванова.
 • по поводу РОД: допрашивать по поводу самоубийства.
 • в связи с ТВОР: допрашивали в связи с ограблением 

банка.
А4 • ПРЕДЛ: – Куда вы пошли после этого? – допрашивал 

милиционер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Придирчиво <строго> допрашивать; 
пристрастно <с пристрастием> допрашивать; круглосу-

точно допрашивать; публично допрашивать; допрашивать 
задержанного <пленного, подследственного>; допрашивать 
в милиции <в райотделе>; допрашивать в качестве свиде-
теля.
 Началось расследование, Гусакова вызывали, допрашива-

ли. Правда, наложили пустяковое взыскание, но он понимал, 
что попал под подозрение (В. Быков). Следователь, молодень-
кий парнишка с тонкой шеей, допрашивал соседок и краснел 
(Л. Улицкая). – А кто вас допрашивал? – Допрашивал! – 
усмехнулся отец Андрей, покачал головой и вздохнул.– Сло-
ва-то, Господи, какие! Меня не допрашивали! Допрашивают 
подсудимых! Со мной раз-го-ва-ри-ва-ли! (Ю. Домбровский). 
И вот однажды зимой на Брянском фронте, в районе Мцен-
ска, берут наши в плен немецкого офицера, доставляют его 
на КП дивизии, допрашивает его сам командир дивизии пол-
ковник Щекин (А. Рыбаков).
СИН: снимать показания.
допрашивать 2, преим. в форме НЕСОВ.
Что ты меня допрашиваешь?; – Почему ты целую неделю 
не ходил в школу? – допрашивал его завуч, вызвав к себе в ка-
бинет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 допрашивает А2 об А3 ‘Человек А1 чрезмер-
но строгим тоном или чрезмерно настойчиво задает вопросы 
человеку А2 с целью получить информацию А3, как бы под-
разумевая, что А2 сделал что-то плохое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • ИМ.
А2 • ВИН: допрашивать ученика.
А3 • о ПР: допрашивать о том, что произошло.
 • ПРЕДЛ: – Говори: пил вчера? – допрашивала она мужа.
 • ВОПР: Родители допрашивали ее, с кем она встреча-

ется.
 У нас трехкомнатная квартира. – Вы там прописа-

ны? – допрашивала Ирина. – Ну да… (В. Токарева). А в это 
время в деревне мать с отцом допрашивали Любу […] – Ну 
а чего же, военкомат на ночь-то не запирается, что ли? – 
хотела понять старуха (В. Шукшин). Что такое выходной 
день? – продолжал допрашивать меня дотошный мура-
вей (В. Медведев). Вадик обозлился, как следует допросил 
глупышку, узнал, что та попросту украла деньги у мачехи 
(Д. Донцова). 
СИН: допытываться, домогаться; АНА: расспрашивать, 
выспрашивать, разузнавать, приставать, донимать; ДЕР: 
допрос. [Т. К.]

ДОПРО́С, СУЩ; МУЖСК; -а.
ЗНАЧЕНИЕ. Допрос А2 человеком А1 ‘Официальная процеду-
ра, в ходе которой представитель власти А1 задает вопросы 
человеку А2 с целью получить информацию о том плохом, 
в совершении которого А2 обвиняется или к которому он мо-
жет иметь отношение’.
  Ослабленные употребления применительно к бытовым 

ситуациям: Да это настоящий <форменный> допрос!; Дома 
ему устроили <учинили> допрос; – Извините, Андрей Нико-
лаевич, я вас не узнала! Аля даже покраснела от невольной не-
ловкости. В самом деле, целый допрос ему устроила (А. Бер-
сенева). 
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • ТВОР: допрос следователем.
А2 • РОД: допрос обвиняемого.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Перекрестный допрос; полицейский до-
прос; ночной допрос; предварительный допрос; допрос потер-
певшего <свидетеля, подозреваемого>; допрос конвейером, 
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допрос с пристрастием; протокол <лист, бланк> допроса; 
техника допроса; результаты допроса; допрос в милиции; 
эвф. активные методы допроса; вести допрос; устроить 
допрос, спец. снять с кого-л. допрос; приступить к допросу; 
привести на допрос; вызвать <разг. таскать> на допрос; 
приступить к допросу; прервать <возобновить> допрос; 
присутствовать на допросах, участвовать в допросах; Шел 
допрос (свидетелей).
 Молодой мордастый секретарь на минуту прервал допрос 

и, словно подводя итог, сказал: «Жаль, не хотите вы разору-
жаться перед партией» (В. Быков). Саню потащили в штаб 
на допрос, Гастева же отпустили с миром: что взять с кон-
туженого? (А. Азольский). На допросах Фома, видимо, убе-
дил гестапо в том, что родители ничего не знали (Д. Гранин). 
Начинается допрос. «Кем и когда вы были завербованы ге-
стапо?» (Ю. Домбровский). И во время допроса выясняется, 
что мать моего отца действительно немка из Базеля, уро-
жденная Галлер, и в Швейцарии у него родственники – чи-
стокровные немцы (А. Рыбаков). 
СИН: спец. снятие показаний. [Т. К.]

ДОПРОСИ́ТЬ, ГЛАГ; -прошу́, -про́сит, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ допро́шенный; СОВ; см. ДОПРА ́ШИВАТЬ.

ДОПУСКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ДОПУСТИ́ТЬ.

ДОПУСТИ́МЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -и ́м, -а.
допустимый 1
Допустимые отклонения; допустимые примеси; допусти-
мая вольность; Шорты и сандалии допустимы на отдыхе, 
но прийти в таком наряде на работу было бы странно; Допу-
стимо ли такое поведение?
ЗНАЧЕНИЕ. Допустимый с точки зрения А2 для А3 ‘Такой, 
который согласно нормам А2 может иметь место или который 
можно совершать в условиях А3’.
  Суженные употребления в форме ПОЛН с параметрически-

ми существительными в значении ‘Предельный А1, который со-
гласно нормам А2 может иметь место в условиях А3’: допусти-
мое содержание хлора, допустимая дистанция; Договорились 
так: вертолет садится вплотную к автобусу – дверь в дверь, 
допустимый зазор не больше трех метров (А. Измайлов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с точки зрения РОД: допустимо с точки зрения меди-

цины <техники безопасности>. 
 • c позиций РОД: допустимо с позиций морали. 
А3 • для РОД: (Такое поведение) допустимо для трехлетнего 

ребенка.
 • ГДЕ: допустимо дома <за городом>.
 • КОГДА: допустимый в исключительных случаях; допу-

стимо при дефиците cтройматериалов; (выражения), 
допустимые в полемике.

 • КАК: допустимо в качестве <в порядке> эксперимента 
<как эксперимент>. 

КОНСТРУКЦИИ. Возможно предикативное употребление 
в сочетании с формой ИНФ: Делать так едва ли допустимо 
<вполне допустимо>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Предельно <максимально> допустимый, 
вполне допустимый; допустимый в малых дозах; пределы 
<границы, рамки, мера> допустимого; (Это) еще допусти-
мо; Едва ли допустимо, Насколько допустимо; Допустимо 
с медицинской <юридической> точки зрения.
 Заспорили о мере допустимого сотрудничества с властя-

ми (Д. Быков). В конце концов, если допустимо расстрелять 

парламент из танков только для того, чтобы убрать двух-
трех-четырех неугодных чиновников, то почему нельзя уко-
кошить провинциального журналиста и добиться смены 
власти в большом регионе? (Е. Козырева). В газете серьезно 
обсуждался вопрос, допустимо ли галстук носить с цветной 
рубашкой (А. Чудаков). Венчание […] вне церкви […] допу-
стимо в исключительных случаях, но не иначе как с благо-
словения епархиального архиерея (С. Бабаян). Умолчание – 
разумеется, форма лжи. Но в некоторых случаях наиболее 
допустимая. Так что маме ни слова (А. Алексин). С вашей 
стороны было маленькое вмешательство, в рамках допусти-
мого (С. Лукьяненко). 
СИН: приемлемый, позволительный, разрешенный; АНА: умест-
ный, оправданный; АНТ: недопустимый, недозволенный.
допустимый 2, преим. в форме КР.
Может, он уехал в другой город? Теоретически это допусти-
мо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 допустимо ‘Говорящий считает, что суще-
ствует небольшая вероятность того, что ситуация А1 имеет 
место’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в форме КР ЕД СР или, при 
глаголах мнения, в форме ПОЛН в конструкциях с придаточ-
ным предложением с союзами что или чтобы в функции 
подлежащего при глаголе-связке: Вполне допустимо, что это 
работа Брейгеля; Мне представляется вполне допустимым, 
что она ни о чем не знала; Едва ли допустимо, чтобы кто-то 
отлучался в такую ответственную минуту.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне допустимо, едва ли допустимо; 
теоретически допустимый.
 Конечно, не исключено, что Дицман может что-то знать 

от госпожи Герберт. Допустимо (Д. Бондарев). Вполне до-
пустимо, что козы пытались встряхнуть, разгорячить сте-
пенно вышагивающих козлов (Ф. Искандер). Может быть, 
Индо-Австралийский банк задерживает выплату каких-то 
сумм организации, которую представляет Севастьянов. До-
пустимо, что и не сам банк, а кто-то из его значительных 
клиентов… (В. Скворцов). 
СИН: возможно, представимо, вероятно; АНТ: исключено. 
[Т. К.]

ДОПУСТИ́ТЬ, ГЛАГ; допущу́, допу́стит, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ допу ́щенный; СОВ; НЕСОВ допуска ́ть.

допустить 1.1 ‘пустить’: допустить в хранилище.
допустить 1.2 ‘разрешить участвовать’: допустить к соревнова-
ниям.
допустить 2 ‘позволить’: Как вы могли допустить, чтобы она 
бросила институт!
допустить 3 ‘невольно совершить что-то плохое’: допустить 
ошибку.
допустить 4 ‘считать возможным’: Хотя про себя он знал, что не-
виновен, но допускал, что остальные сидят за дело.
допустить 5.1 ‘предположить’: Допустим, он не виновен.
допустить 5.2, разг. [говорящий избегает определенного ответа 
на вопрос]: – Ты встречался с ним раньше? – Допустим. А что?
допустить 5.3 ‘например’: Представь, что ты приехал в другой 
город, допустим, в Киев.
допустить 5.4 ‘правда’: Она, допустим, не очень красивая, зато 
умная.
допустить 5.5 [говорящий указывает адресату на неточность]: Ну, 
допустим, отчество Державина – не Иванович, а Романович.

допустить 1.1, часто в форме СТРАД ПРОШ.
Допустить к больному <к генералу>; допустить в хранили-
ще; допущен к секретным документам.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 допустил А2 к А3 ‘Человек А1, имеющий 
право принимать решения, разрешил человеку А2 прийти 
в место А3 или место, где находится человек или объект А3, 
чтобы начать использовать А3 или войти в контакт с А3’.
  Метонимические употребления со словами общество, ком-

пания в роли А3: допущен в чью-л. компанию  <в чье-л. обще-
ство>. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Врачи не допустили (его к больному).
А2 • ВИН: допустить журналиста (к архивам).
А3 • к ДАТ: допустить к президенту.
 • на ВИН: допустить на территорию военной базы.
 • в ВИН: допустить в отдел редких книг.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Допущен к секретной информации <к 
тайнам>; допущен к кормушке. 
 Возглавлял цех среднего ремонта мастер Арефий Во-

ротников и никакое начальство, кроме себя, в свои владения 
не допускал (В. Астафьев). Андрей рысью помчался к Ланки-
ну, в клуб, что в километре от совхоза, но к изобретателю 
не был допущен (А. Азольский). Мне […] начало казать-
ся с некоторых пор, что мы с ней в известной мере делаем 
одолжение, допуская его в наше общество (Ф. Искандер). 
Но потом вышло распоряжение, когда поезд через голодные 
области шел, охрана окна закрывала и занавески спускала. 
Не допускала пассажиров к окнам (В. Гроссман). И Писа-
рев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой 
дружбе, утверждает, что во всем остальном он нисколько 
не был помешан (И. Бунин).
СИН: пускать, подпустить; разрешить доступ.
допустить 1.2
Допустить к соревнованиям; допустить к экзаменам <к со-
беседованию, к аттестации, к регистрации>; допустить 
к работе <к полетам, к участию в собраниях>. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 допустил А2 к А3 ‘Лицо А1, проверив соот-
ветствие свойств или умений человека А2 существующим 
стандартам в ходе процедуры А4, разрешило А2 участвовать 
в мероприятии А3 или совершать действие А3’.
  Сдвинутые употребления применительно к неодушевлен-

ным объектам в роли A2: допустить модель к производству 
<пьесу к постановке>; допустить диссертацию к предзащи-
те; Не допустить [комбайн] вообще к испытаниям – плевое 
дело (А. Азольский); [Самолет] был проверен в полете, а за-
тем заявка была подана в Европу и там он также был про-
верен трехкоординатными локаторами, после чего допущен 
к полетам («Известия», 2002.07.03).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. Комиссия не допустила (его к полетам из-за пло-

хого состояния здоровья).
А2 • ВИН: допустить спортсмена (к участию в чемпио-

нате).
А3 • к ДАТ: допустить к причастию.
 • до РОД: допустить до экзаменов. 
 • на ВИН: допущен на собрание.
А4 • по результатам РОД: не допущен (к участию в чемпио-

нате) по результатам допинг-контроля; допущен (к эк-
заменам) по результатам собеседования.

КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в неопределенно-
личных предложениях или в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ: 
В силу непонятных причин Уханова не допустили к экза-
менам, и он прибыл в полк в звании старшего сержанта 
(Ю. Бондарев); В Литинституте я получил за непристойные, 
с точки зрения комиссии, рассказы тройки, двойки, единицы 
и к творческому конкурсу допущен не был (Е. Попов).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Допустить к сессии; допустить на репе-
тицию <на заседание суда, на совет>; допустить в порядке 
исключения <без права голосования>. 
 С Академией ничего не получилось. Кандидатуру его 

не допустили до выборов (Д. Гранин). До чистки пуговиц его 
допускали реже, существовала опасность, что капля асидо-
ла, уроненная неуверенной рукой ребенка мимо пуговицы, по-
падет на китель или шинель (Э. Лимонов). Очевидно, на этой 
волне у Левы приняли заявление, он был допущен к прием-
ным экзаменам на исторический факультет (Э. Герштейн). 
Что-то я накарябал, но сам понимал: до чего это плохо, – 
и удивился, когда был допущен к собеседованию (Ю. Петке-
вич). Марк […] на совет был допущен без права решающего 
голоса, на правах консультанта (Е. Хаецкая).
АНА: разрешить, позволить; ДЕР: допуск; АНТ: разг. завер-
нуть.
допустить 2, преим. в ОТРИЦ или в контекстах с подразуме-
ваемым отрицанием.
Как вы могли допустить, чтобы она бросила институт!; 
Я не допущу такой несправедливости.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 допустил А2 ‘Говорящий считает, что плохое 
A2 произошло из-за того, что человек А1 не совершил необ-
ходимых действий, чтобы этому помешать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: Как вы допустили такое безобразие?
 • чтобы ПРЕДЛ: Нельзя допускать, чтобы ребенок так 

разговаривал со взрослыми.
 Пре-ду-пре-ждаю, – громко, раздельно и внятно сказал 

Корытин, – воровства […] не допущу (Б. Екимов). Ведь ее 
сын – главный начальник в Чернигове, неужели он не выручит 
своих, можно сказать, земляков, отцов семейств, допустит, 
чтобы их дети остались сиротами? (А. Рыбаков). Нельзя до-
пустить, чтобы в случае чего высокие правительственные 
награды попали в руки врага (В. Быков). Вы как будто человек 
интеллигентного труда, не так ли? Переводите литерату-
ру? Как же вы допускаете, чтобы ваша жена говорила, про-
стите меня, такую чушь? (Ю. Трифонов). Я решил не допу-
скать никакой фамильярности (Ф. Искандер).
СИН: позволить, дать; АНА: потерпеть [Я не допущу это-
го – Я не потерплю этого]; АНТ: помешать, воспрепятство-
вать.
допустить 3
Допустить ошибку <оплошность>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 допустил А2 ‘Человек А1 невольно сделал 
ошибку А2 или совершил поступок А2, который является на-
рушением этикета’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • ИМ. 
А2 • ВИН: допустить промашку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Допустить ляпсус; допустить нелов-
кость <бестактность>; допустить халатность; допу-
стить неточность <анахронизм>.
 Допущена оплошность – надо было впустить девчонку, 

надо было (А. Волос). Милия Алексеевича едва потом не про-
шибло. Он допустил промашку, лагернику непростительную. 
На след навел (Ю. Давыдов). Его нелепая гибель неотступно 
стояла перед моими глазами, и не знаю почему, но мне ка-
залось, что неосторожность при переходе путей допусти-
ла Анна Моисеевна (А. Рыбаков). Во времена нашей великой 
дружбы с Китаем он написал об этой дружбе передовую 
и допустил политический «ляп» (В. Войнович). 
СИН: сделать, совершить.
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допустить 4
Он не допускал даже мысли, что она его обманывает; Ты 
не допускаешь возможности, что мы ошибаемся?; Хотя про 
себя он знал, что невиновен, но допускал, что остальные си-
дят за дело.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 допускает А2 ‘Человек А1 считает, что суще-
ствует возможность того, что ситуация А2 имеет место, хотя 
вероятность этого мала’.
  Форма СОВ возможна только в сочетании с модальными 

словами мочь, нельзя, трудно, легко и т. п. или в модальном 
значении: Легко <трудно, можно> допустить, что они раз-
минулись; Разве нельзя допустить, что они разминулись?; 
Почему не допустить, что он знал обо всем заранее? 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: допускать возможность <вариант>.
 • что ПРЕДЛ: Я допускаю, что ты отчасти прав; Я до-

пускал, что он может передумать <может рассер-
диться>.

 • чтобы ПРЕДЛ: Трудно допустить, чтобы он ничего 
об этом не знал.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне допускать, совершенно не допу-
скать; ни на минуту <ни на секунду> не допускать; теорети-
чески допускать; (Вполне) мог допустить; Готов <согласен> 
допустить. 
 Я готов даже допустить, что она мне не изменяла – разу-

меется, кроме того единственного раза, когда я стал неволь-
ным свидетелем (А. Волос). Трудно допустить, чтобы долгую 
жизнь человек прожил в Москве один-одинешенек (Н. Шпанов). 
Если мать Якоба неожиданно оказалась немкой, а он сам люте-
ранином, то почему не допустить, что дедушка его – богатый 
железнодорожный подрядчик из старообрядцев? (А. Рыбаков). 
Мог я допустить мысль, что немцы дойдут до Москвы и Ста-
линграда? (А. Рыбаков). И все-таки он вполне допускал, что мог 
упустить какие-нибудь детали (В. Белоусова). А ведь Илья дей-
ствительно допускал вариант, что она, перепугавшись, […] 
не вытерпит и уйдет из дому (Е. Белкина).
АНА: предполагать.
допустить 5.1, в форме 1-Л МН БУД или в конструкции Если 
допустить.
Допустим, что сумма углов в треугольнике больше 180 <что 
существует точка, в которой параллельные прямые пересе-
каются>; Ну хорошо, допустим, он не виновен; Если допу-
стить, что он говорит правду, круг подозреваемых сужает-
ся. 
ЗНАЧЕНИЕ. Допустим, что А2 ‘Говорящий предлагает в ка-
честве мысленного эксперимента считать, что ситуация А2 
имеет место в действительности, обычно для того, чтобы рас-
смотреть, каковы бы могли бы быть следствия А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: Если допустить такой вариант <первое>, то… 

[только с Если допустить].
 • что ПРЕДЛ: Допустим, что ты прав.
 • ПРЕДЛ: Допустим, ты прав. 
КОНСТРУКЦИИ. Форма 1-Л МН БУД часто употребляется 
в функции вводного слова: Он, допустим, пришел, а тебя 
нету; Как я себе это представлял? Ну найду я ее, допустим… 
И что я ей скажу? (В. Белоусова).
СОЧЕТАМОСТЬ. Допустим даже; Допустим на минуту <на 
миг>; Давайте допустим.
 Я сразу же сказал себе: допустим, я буду мучиться и пере-

живать. Что от этого изменится? Ровным счетом – ничего! 
И я не стал переживать (А. Слаповский). И перед Иосифом 

встала дилемма: сказать Штальбе об этом паспорте или 
не сказать? Допустим, скажет… Штальбе, безусловно, уни-
чтожит паспорт (А. Рыбаков). Птенцы могли лететь через 
океан без сопровождения родителей. Как они находили свой 
остров в океане? Допустим, это записано в наследственном 
коде – но как эта запись переходит в ориентацию, в марш-
рут? (Д. Гранин). Дурак Боря, что отказался, если допустить 
на минуту, что открытие его – не бред (М. Чулаки). 
СИН: предположить, принять за данность; АНА: предста-
вить, вообразить; ДЕР: допущение; пусть [Допустим, сумма 
A и B больше нуля – Пусть сумма A и B больше нуля].
допустим 5.2, в форме 1-Л МН БУД, в функции частицы, 
обычно в составе ответной реплики, разг. 
– Это вы Иванов? – Допустим, я; – Ты встречался с ним 
раньше? – Допустим. А что?; – Куда ты идешь? – Допустим, 
в магазин; Допустим, я согласен на ваше предложение.
ЗНАЧЕНИЕ. Допустим, А1 ‘Говорящий предлагает адресату 
считать, что А1 – ответ на его вопрос, желая узнать, какие вы-
воды адресат сделает из А1 или каковы его намерения в связи 
с А1’. 
 –Тебя Шурасик на свидание пригласил? – Допустим, 

нет (Д. Емец). – Кстати, хотите узнать, кто эта дамочка 
на самом деле? – Ну, допустим, – испуганно сказал Сукачев 
(Н. Леонов, А. Макеев). –Вы уже американец? – Допустим, 
нет… – Тогда вам надо бы сперва здесь легализоваться 
(Ю. Дружников). Бобров подозрительно посмотрел на Гу-
рова, потом на Крячко, озабоченно почесал щеку со шрамом 
и сказал: – Ну, допустим, знаю я Скока. И что же из этого? 
(Н. Леонов, А. Макеев). – Ты Красноперов? – спросил он. – 
Да, – с беспокойством кивнул наш герой. – Шатен, росту 
малого, без особых примет? – Допустим, – с легкой обидой 
произнес Краснопёров (С. Довлатов). – Он же, ты говорил, из-
вестный профессор, так? – Допустим (Н. Катерли). – Не при-
кидывайся наивным ребенком – ты меня ждал. – Допустим; 
ну и что? (Б. Хазанов).
СИН: предположим; АНА: разг. а хотя бы [– Куда ты идешь? 
В магазин? – А хотя бы и в магазин].
допустим 5.3; в форме 1-Л МН БУД, в функции частицы.
Представь, что ты приехал в другой город, допустим, в Киев; 
Пусть кто-нибудь выйдет на сцену, допустим, вон та девуш-
ка в красном платье.
ЗНАЧЕНИЕ. Допустим А1 ‘Говорящий предлагает рассмо-
треть элемент А1 какого-л. множества и подчеркивает, что А1 
выбран им из этого множества произвольно’.
 Ничего толком про обстановку, допустим, в Обнинске 

я бы рассказать не мог (Д. Гранин). Он хочет купить ее 
[квартиру] у вас за шестнадцать, а потом продать несколь-
ко дороже. Допустим, за те же двадцать две (А. Азоль-
ский). Ты, Мика, покажи, что у каждого персонажа есть 
свой характер. – Как это? – с недоумением спросил сын. – 
Ну, допустим, один из твоих роботов добрый, а другой – 
злой. Или, скажем, один – ленивый увалень, а другой обожа-
ет драться… (Т. Тронина). Художник сначала просто брал 
в долг, чтобы, допустим, купить дачу, потом, понимая, что 
к определенному сроку нужную сумму ему не собрать, шел 
к другим приятелям (Д. Донцова). Они спросили у Дениса 
Ивановича закурить или, допустим, который час, это не-
важно (А. Слаповский). 
СИН: скажем, например.
допустим 5.4, в форме 1-Л МН БУД, в функции частицы, ча-
сто в сочетании с ну, ладно или хорошо.
Она, допустим, не очень красивая, зато умная; Ну хорошо <ну 
ладно>, допустим, я был не прав, но зачем сразу кричать?
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ЗНАЧЕНИЕ. Допустим, А1 ‘Говорящий соглашается при-
знать, что имеет место А1, нежелательное для говорящего, 
но считает А1 неважным или считает, что его компенсирует 
что-то хорошее’.
 Больше всего меня обижало и возмущало то, что пираты, 

эти воры и убийцы, посмели обратиться ко мне с гнусным 
предложением, словно видели во мне своего единомышленни-
ка. […] Ну, допустим, я не люблю подметать пол, стелить 
кровать, мыть посуду… Но ведь это, в сущности, мелочь 
(В. Губарев). А ты совершаешь большую ошибку, что воро-
тишь нос от здешней кухни. Готовят здесь, допустим, не-
вкусно, но честно (Н. Леонов, А. Макеев); – Журковский по-
морщился: – Ты пьян, Гоша. – И что с того? Ну допустим, 
пьян. Какая разница? (А. Белозеров).
АНА: предположим, положим, правда, пусть, пускай.
допустим 5.5, в форме 1-Л МН БУД, в функции частицы, 
в сочетании с ну. Ну, допустим, отчество Державина – 
не Иванович, а Романович; – Этот свитер стоил совсем де-
шево – всего тысячу. – Ну, допустим не тысячу, а тысячу 
триста – я видел ценник.
ЗНАЧЕНИЕ. Допустим, А1 ‘Говорящий указывает адресату 
на неточность А1’.
 Не надо было говорить кому попало, что Ленин в моло-

дости тоже посещал бордель, иначе откуда у него сифилис. 
Ну, допустим, венерическую болезнь можно где угодно под-
хватить, не в этом дело (М. Панин).
АНА: предположим. [Т. К.] 

ДОРО́ГА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
дорога 1.1 ‘специальная полоса на земле для перемещения людей 
или транспорта’: идти по дороге.
дорога 1.2 ‘дорога, оборудованная рельсами, для перемещения по-
ездов’: железная дорога; узкоколейная дорога.
дорога 1.3 ‘маршрут’: узнать дорогу на вокзал.
дорога 1.4 ‘место, через которое в данный момент кто-то переме-
щается’: Стал на самой дороге.
дорога 2 ‘целенаправленное перемещение человека вне закрытого 
помещения’: Сколько времени у вас уходит на дорогу?
дорога 3.1, перен. необиходн.‘как бы путь человека к некоторой 
итоговой ситуации’: дорога к успеху.
дорога 3.2, перен. ‘как бы то место на жизненном пути человека, 
где он встречает препятствие’: Он стоит у меня на дороге.

дорога 1.1
Дороги у нас плохие; Долго ехали по проселочной дороге; Эта 
дорога была когда-то обсажена липами; Горные дороги опас-
ны; Все дороги ведут в Рим [поговорка].
ЗНАЧЕНИЕ. Дорога в А1 из А2 ‘Специально устроенная поло-
са на земле между местом А1 и местом А2, предназначенная 
для перемещения по ней людей или транспорта из А2 в А1 
и обратно’.
  1. Для обозначения дороги в пределах населенного пунк-

та обычно употребляются слова улица, проспект, переулок 
и т. п. Однако слово дорога нормально, если имеется в виду 
транспорт, его перемещение и т. п. и в пределах города: ре-
монт дороги; обстановка на дорогах; переходить дорогу; 
Дороги почти свободны; Не отвлекайся, следи за дорогой.
2. Дороги между городами или крупными населенными пунк-
тами часто имеют название, в состав которого в языке 19 – на-
чала 20 вв. входило слово дорога 1.1: По Смоленской дороге 
леса, леса, леса (Б. Окуджава); в современном языке в назва-
нии дороги, как правило, используется слово шоссе: Можай-
ское шоссе.

2. Образные употребления: Мне теперь одна дорога – на клад-
бище; Ему дорога на эшафот.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ВИН: дорога в деревню (идет лесом).
 • к ДАТ: дорога к роднику.
 • на ВИН: дорога на кладбище <на станцию>, дорога 

на Москву [часто указание направления].
 • до РОД: дорога до Казани <до Москвы>.
 • КАКАЯ: устар. Владимирская дорога [в названии до-

роги].
 • КУДА: дорога туда (давно заросла), дорога в сторону 

(Мурома).
А2 • из РОД: дорога из Смоленска (в Москву ремонтируется).
 • от РОД: дорога от дома, дорога от Казани.
 • ОТКУДА: дорога отсюда (заминирована).
А1 + А2 • между ТВОР МН: дорога между (этими) посел-

ками.
 • между ТВОР и ТВОР: дорога между Звенигородом и Го-

лицыном.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Оценка, удобство перемещения: хорошая <плохая> дорога; 
прямая дорога, окольная дорога; извилистая дорога; опасная 
дорога; грязная <скользкая> дорога, пыльная (степная) до-
рога, разбитая <разъезженная> дорога, дорога в рытвинах 
<в ухабах, в колдобинах>; заброшенная дорога; ист. царская 
дорога. 
Характеристика устройства  дороги: проселочная <грунто-
вая, уходящ. булыжная, бетонная, шоссейная> дорога, ас-
фальтированная <асфальтовая> дорога; ист. столбовая 
дорога [‘хорошая дорога с верстовыми столбами’; тж образн. 
об основном направлении развития чего-л.: столбовая дорога 
цивилизации; Лиле Юрьевне [Брик] всегда импонировало, ко-
гда шли против течения, когда сворачивали влево со столбо-
вой дороги искусства (В. Катанян)]; широкая <узкая> дорога; 
однополосная <двухполосная, трехполосная, четырехполос-
ная> дорога, многополосная дорога; дорога с односторонним 
<двусторонним> движением.
Способ перемещения: автомобильная <пешеходная> дорога, 
уходящ. конная дорога.
Перемещение: идти <ехать> по дороге; потерять дорогу 
(в тумане); выйти на дорогу; вывести на дорогу; выехать 
на дорогу, съехать с дороги; сбиться с дороги [см. тж 1.3]; 
идти без дороги; перейти дорогу на зеленый свет <по под-
земному переходу, по зебре>, перебежать дорогу на красный 
свет; идти, с трудом угадывая дорогу.
Cтроительство, ремонт, использование: построить дорогу, 
проложить дорогу (в тайге) [тж. образн: В царство свободы 
дорогу / Грудью проложим себе (Л. Радин)], прорубить доро-
гу (в джунглях), уходящ. пробить дорогу, уходящ. торить до-
рогу (в снегу) [о перемещении пешком]; ремонтировать до-
рогу; перекрыть дорогу [Все дороги к городу перекрыты].
Местность: горная дорога, лесная дорога, степная дорога.
Расположение дороги: Дорога идет лесом; Дорога выходит 
к озеру; Дорога ведет к деревне; Дорога начинается <конча-
ется> у озера; Дорога сильно петляет <виляет>; Дорога за-
бирает на север <вправо>; Эти деревни соединяет проселоч-
ная дорога; Дороги туда нет; наррат. ровная лента дороги, 
наррат. Перед нами стелется дорога, наррат. Дорога уходит 
вдаль <за горизонт>, Дорога вьется по склону холма, наррат. 
Дорога ныряет в овраг.
Части дороги: обочина дороги; спец. полотно дороги.
Локализация чего-л. относительно дороги: идти по доро-
ге, лежать на дороге, находиться рядом с дорогой <около 
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дороги>, находиться у дороги, наррат. или уходящ. находить-
ся при дороге, Они живут через дорогу от нас.
Дорога жизни [единственная транспортная магистраль, кото-
рая связывала блокадный Ленинград со страной и проходила 
по Ладожскому озеру]; необиходн. Дорога зовет, Дороги зо-
вут [см. тж 2].
 Дорога шла в объезд, вокруг поля (Ю. Трифонов). В хо-

лодном мраке едва угадывалась дорога и очертание сужаю-
щегося к горизонту леса (С. Довлатов). Когда-то сюда 
была проложена настоящая дорога […], сейчас же ничего 
не было: осталась только неверная, все время осыпающаяся 
под ногами тропинка (Ю. Домбровский). Вот неожидан-
но положительный результат топливного кризиса – резко 
сократилось число жертв на дорогах (В. Аксенов). Согла-
сившись, что дорога до Иркутска пройдет примерно вдоль 
Московского тракта, разные группы проектировщиков рас-
ходились по вопросу, как вести трассу дальше (А. Харьков-
ский).
СИН: устар. путь [Выхожу один я на дорогу, / Сквозь туман 
кремнистый путь блестит (М. Ю. Лермонтов)]; нар.-поэт. 
дороженька; АНА: шоссе, автострада, автобан; разг. бе-
тонка; разг. проселок; уходящ. тракт, устар. большак; трас-
са, магистраль; эстакада; просека; улица; (взлетная) полоса; 
рег. отворотка; дорожка, тропа, тропинка; туннель; подзем-
ный ход; канал.
ДЕР: дорожный [правила дорожного движения]; придорож-
ный (трактир); внедорожный (автомобиль); бездорожье.
дорога 1.2
Железная дорога; узкоколейная дорога; одноколейная <двух-
колейная> дорога; монорельсовая дорога.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дорога, оборудованная рельсами, а также спе-
циальными устройствами, регулирующими движение транс-
порта, предназначенная для перемещения поездов’ [с опреде-
лением железная, узкоколейная, монорельсовая].
  1. Многие железные дороги имеют название: Николаевская 

<Октябрьская> железная дорога. Название железной до-
роги часто указывает на регион или город, куда идет дорога 
от столицы или другого большого города: Белорусская доро-
га; У них дача по Ярославской дороге.
2. Расширенные употребления применительно к сооружени-
ям, предназначенным для перемещения на достаточно боль-
шое расстояние вагонов или кабин над землей; в составе сло-
восочетаний канатная дорога, подвесная дорога.
3. Метонимическые употребления применительно к орга-
низации, отвечающей за состояние и движение транспорта 
по такой дороге: Он всю жизнь проработал на железной <ка-
натной> дороге.
СИН: спец. линия; разг. железка, разг. устар. чугунка; АНА: 
узкоколейка; (железнодорожные) пути [о рельсах]; спец. же-
лезнодорожное полотно, спец. полотно железной дороги; 
разг. канатка; ДЕР: железнодорожный, ж. д., ж/д.
дорога 1.3, МН нет.
Нам показали дорогу на вокзал; Не могу вспомнить дорогу 
в гостиницу; Она плохо знала дорогу на почту; Он заблудился 
в лесу и не мог найти дорогу домой; Дорога морем – самая 
короткая.
ЗНАЧЕНИЕ. Дорога в А1 из А2 ‘То, в каком направлении нуж-
но перемещаться, возможно поворачивая в определенных ме-
стах, чтобы попасть из А2 в А1, – как бы воображаемая линия, 
часто непрямая, обычно проходящая там, где перемещаются 
люди или транспорт, и соединяющая место А2 с местом А1 
так, что перемещаясь в соответствии с этой линией, человек 
попадет из А2 в А1’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ВИН: (показать) дорогу в деревню.
 • к ДАТ: (показать) дорогу к роднику.
 • на ВИН: (помнить) дорогу на кладбище.
 • до РОД: (помнить) дорогу до Рязани.
 • КУДА: (помнить) дорога туда.
А2 • из РОД: (знать) дорогу из Смоленска (в Москву).
 • от РОД: (знать) дорогу от Казани.
 • ОТКУДА: (забыть) дорогу отсюда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Короткая <длинная> дорога [Выбрал са-
мую длинную дорогу]; простая <легкая> дорога; спросить 
<узнать> дорогу, показать дорогу, объяснить <разг. расска-
зать> дорогу, выучить дорогу, знать дорогу, помнить <вспо-
мнить> дорогу, забыть дорогу [тж образн. применительно 
к ситуации, когда субъект долго не посещал или перестал 
посещать данное место: Ты еще домой дорогу не забыл? За-
будьте дорогу в этот дом]; сократить <удлинить> доро-
гу; сбиться с дороги [см. тж 1.1]; быть (не) по дороге [Нам 
по дороге, пойдемте вместе; Жаль, нам не по дороге].
 Но Алма-Ата спала, спросить дорогу было не у кого, и я 

двинулся наугад (Ю. Домбровский). – А как мы найдем дорогу 
обратно? – забеспокоилась Мила (В. Губарев). Я отправи-
лась знакомой дорогой, дворами, с улицы Горького, 6, на улицу 
Горького, 12 (Л. Чуковская).
СИН: маршрут [в отличие от дороги специально планируется 
человеком], необиходн. путь; АНА: направление, курс [взять 
курс на восток]; траектория.
дорога 1.4, МН нет.
Посторонитесь, дайте дорогу детям <инвалиду>; Уступи-
те дорогу «Скорой помощи»!; «Дорогу!» – кричали грузчики; 
«Поберегись! С дороги!» – кричали разносчики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место, через которое в наблюдаемый или опи-
сываемый момент проходит или проезжает человек, переме-
щаясь куда-либо’ [обычно когда речь идет о препятствиях для 
перемещения].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Загородить дорогу кому-л.; стоять 
<встать> на (самой) дороге, поставить на (самой) дороге 
[Поставили стул на самой дороге]; дать <освободить, усту-
пить> дорогу кому-л., проложить кому-л. дорогу (в толпе); 
идти не разбирая дороги.
 Шла она по базару, высокая, стройная, как королева, и все 

перед ней расступались, давали дорогу (А. Рыбаков). Он шел те-
перь вслепую, через весь зал, не разбирая дороги, и было видно, 
какого усилия ему стоило, чтобы не побежать (Ю. Домбров-
ский). На той платформе за двумя путями пьяноватый парень 
с велосипедом перегородил дорогу девице и что-то бормотал, 
пытался взять ее чемодан (С. Юрский). И он уже теперь не мог 
выбирать дороги, и пошел по земле просто наугад (Э. Шим).
дорога 2
Сколько времени у вас уходит на дорогу? Дорога к нам легкая, 
вы не устанете; Началась тяжелая утомительная дорога; 
Дорога вконец измотала раненого; В дороге его обокрали.
ЗНАЧЕНИЕ. Дорога А1 из А3 в А2 ‘Перемещение человека А1 
из места А3 в место А2 по какому-л. пространству, находяще-
муся вне закрытого помещения’.
  1. Метонимические употребления применительно к тому 

времени, которое ушло на перемещение, в выражении всю до-
рогу: Всю дорогу пел <спал, не отходил от окна>.
2.  Метонимические расширенные употребления cо значени-
ем ‘всегда’: Всю дорогу любил только ее.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН: дорога в магазин (отнимет у вас несколько ми-

нут).
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 • на ВИН: дорога на работу (в переполненном транс-
порте).

 • КУДА: дорога туда (отнимает много сил), дорога до-
мой (развеяла тоску).

А3 • из РОД: дорога из школы (занимает пять минут).
 • с РОД: дорога с работы (утомительна).
 • ОТКУДА: дорога оттуда (не заняла много времени).
 • КАКАЯ: обратная дорога.
А2 + А3 • в ВИН и обратно: дорога в магазин и обратно (за-

нимает десять минут).
 • на ВИН и обратно: дорога на дачу и обратно (в перепол-

ненной электричке).
 • КУДА и ОТКУДА: дорога туда и обратно (займет три 

часа).
  А1 не выражается синтаксическим зависимым самого сло-

ва дорога.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Воздействие перемещения на субъекта: трудная <тяжелая, 
утомительная, мучительная> дорога, легкая <приятная, 
неутомительная> дорога; журн. романтика дальних дорог; 
необиходн. Дорога зовет, Дороги зовут (см. тж 1.1).
Временны́е характеристики перемещения: Дальняя <долгая> 
дорога; Потратил на дорогу туда целый день; На дорогу 
с работы уходит полтора часа; Дорога на дачу занимает 
три часа.
Стоимость перемещения:За дорогу мы заплатили <отдали> 
две тысячи, На дорогу уйдет тысяча рублей, Дорога стоит 
пятьдесят рублей, Дорога обошлась в триста рублей.
Перемещение предстоит: (поесть) перед дорогой; взять еду 
в дорогу, <дать> денег на дорогу, присесть на дорогу [обы-
чай]; отправляться <собираться> в дорогу.
Перемещение имеет место: в дороге [о большом временно́м 
отрезке, возможно в несколько или много дней; обычно о пе-
ремещении на транспорте: заболеть в дороге, В дороге я не 
сплю, В дороге он знакомился с разными людьми]; по дороге 
[обычно о не слишком большом временном отрезке – не более 
нескольких часов; часто о перемещении пешком: зайти <за-
ехать> по дороге, заглянуть по дороге; По дороге пели песни; 
По дороге на работу думал о сыне; По дороге домой купил 
хлеба]; с дороги [Буду писать с дороги].
Перемещение кончилось: после дороги [После такой дороги 
нужно в себя прийти]; с дороги [принять душ с дороги, по-
пить чаю с дороги, Отдохните с дороги].
 По дороге на работу он сделал крюк – зашел в знамени-

тый Александровский сад у стен Кремля (Э. Радзинский). 
На дорогу поездом уйдет больше десяти дней (Ю. Никулин). 
Автобус, затем троллейбус – дорога заняла обычные пятьде-
сят минут (Д. Биленкин). – Вы не бойтесь, сударыня, – ска-
зал он скромно, – я дороги не боюсь, мне пройти сорок ки-
лометров – это все равно что плюнуть (Ю. Домбровский). 
Во время долгой дороги домой он ни о чем не думал (В. Гросс-
ман). Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной 
свитер – это была последняя передача от жены перед от-
правкой в дальнюю дорогу (В. Шаламов).
СИН: ласк. дорожка [Присядем на дорожку], путь, поэт. 
путь-дорога; АНА: поездка, путешествие; спец. этап; 
трансфер; ДЕР: дорожный [дорожный костюм, дорожное 
знакомство]; доро́гой [Дорогой молчали].
дорога 3.1, перен. необиходн. 
Длинная дорога к храму <к Богу>; Дорога этой балерины 
в Большой театр не была усыпана розами.
ЗНАЧЕНИЕ. Дорога А1 в  А2 ‘Сменяющиеся жизненные си-
туации и внутренние состояния человека А1, в которых он 

оказывается на протяжении своей жизни или достаточно 
большого ее отрезка и которые как бы приводят его к итого-
вой ситуации А2, – как бы дорога, по которой перемещается 
А1 и которая приводит его в место А2’. 
  1. Итоговая ситуация обычно метонимически обозначается 

существительным, указывающим на ее главный объект: доро-
га в Гарвард.  
2. Суженные употребления применительно к жизненному 
пути, по умолчанию – хорошему: уходящ. выбиться на доро-
гу, уходящ. вывести на дорогу, уходящ. поставить на дорогу; 
уходящ. стоять на хорошей <плохой> дороге; пойти по пло-
хой дороге. 
3. Сдвинутые употребления применительно к возможности 
человека А1 начать работать в сфере А2 или стать членом 
организации или социальной группы А2: Сейчас перед вами 
много дорог; Ему были открыты все дороги; Дорога в науку 
тебе закрыта; Раньше такому человеку дорога в приличное 
общество была бы заказана.
4. Сдвинутые употребления применительно к сменяющимся 
положениям дел, в которые человек А1 попадает благодаря 
своим жизненным установкам и в которых он взаимодейству-
ет с другими людьми: Идти своей дорогой; Потом наши до-
роги разошлись.
5. Образные употребления: дорога длиной в жизнь.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дорога певицы (в Ла-Скала).
 • ПРИТЯЖ: моя дорога (в Ла-Скала). 
А2 • в ВИН: дорога (ученого) в Париж.
 • к ДАТ: дорога (исследователя) к открытию.
 • на ВИН: (Тебе) дорога на эшафот. 
 Как мало пройдено дорог, / Как много сделано ошибок 

(С. Есенин). Молодым везде у нас дорога (В. Лебедев-Кумач). 
– У каждого своя дорога, – возражал дочери Александр Сте-
панович (А. Алексин). Наши дороги разные, и перекрестков 
нет (Ю. Визбор).
СИН: перен. необиходн. путь; перен. дорожка [пойти по кри-
вой дорожке].
дорога 3.2, перен.
Всех убрал со своей дороги; Не стой у меня на дороге! Эта 
девушка будет моей; У Пети были все шансы получить эту 
работу, да Иванов ему поперек дороги стал – Петю даже 
на второе интервью не пригласили; Эта девушка своего до-
бьется – всех с дороги сметет, по головам пройдет. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дорога А1 ‘Жизненная ситуация, в которой чело-
веку А1 другой человек мешает достичь цели, обычно сопер-
ничая с ним, – как бы место, через которое в данный момент 
перемещается А1 и в котором находится препятствие для пе-
ремещения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: моя дорога [На моей дороге оказался сильный 

соперник].
КОНСТРУКЦИИ. А1 обычно выражается при глаголе пред-
ложно-падежной группой у РОД или существительным в фор-
ме ДАТ: Не стой у нее на дороге, Ему на дороге лучше не по-
падаться.
 А если случится, что он влюблен, а я на его пути, – / Уйду 

с дороги, таков закон – третий должен уйти (Г. Поженян).
СИН: перен. необиходн. путь.
◊ бандит с большой дороги ‘ человек, который, не имея мо-
ральных принципов, обманывает и присваивает чужое, совер-
шенно не боясь наказания’: Наш начальник – бандит с большой 
дороги, а вот приходится с ним работать; перебежать <пе-
рейти> дорогу кому-л. ‘соперничая с человеком А1, получить 
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то, что хотел получить А1’: Но позднее Чинков перебежал 
дорогу Робыкину, занял административный пост начальника 
экспедиции, куда вначале назначался Робыкин (О. Куваев); Зна-
чит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу? (В. Шукшин); А1 
на дороге не валяется – ‘А1 – очень ценный, редко встречаю-
щийся объект или ситуация’: Такая зарплата на дороге не валя-
ется (С. Козлов); Туда кому-л. и дорога ‘по мнению говоряще-
го, человек, о котором идет речь, обладает настолько плохими 
свойствами, что его несчастье или смерть совершенно законо-
мерны и не вызывают сожаления; или объект, о котором идет 
речь, не имеет никакой ценности и его потеря или уничтоже-
ние не вызывают у говорящего сожаления’: Она говорила, что 
он скверно кончит, […], что он скоро сопьется и что туда 
ему и дорога! (Э. Рязанов, Э. Брагинский); Я ему говорю «Ка-
линин умер», а он мне «Туда ему и дорога – козел» (А. Битов); 
– Значит, вокзал у тебя сгорел? – Сгорел, дядя Вася. – Ну, 
туда ему и дорога (Б. Можаев); Скатертью дорога кому-л. см. 
СКА́ТЕРТЬ; Черная кошка дорогу перебежала см. КО́Ш-
КА. [Е. У.]

ДО́РОГО, НАРЕЧ; (уходящ. или обиходн.).
Она была одета дорого и со вкусом; Вы слишком дорого про-
сите за эту рухлядь; Он за это дорого возьмет; По-моему, вы 
заплатили за террасу слишком дорого.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Много денег или за много денег’. 
  Метонимические употребления с глаголом цениться: Мех 

бобров дорого ценится [см. тж ◊].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <ужасно, страшно, баснословно, 
неимоверно, достаточно> дорого; слишком дорого; дорого 
одетый <отделанный, обставленный>; дорого стоить, до-
рого продать; дорого взять <брать>, дорого заплатить [см. 
тж ◊]; дорого просить; Дача мне дорого обошлась – почти 
в пятьсот тысяч [см. тж ◊].
 Мне нужно было Сережку кормить. Молочные смеси 

стоили очень дорого (А. Геласимов). Она-то и делала на дому 
аборты настоящие, даже с обезболиванием, но дорого брала 
(Л. Улицкая). Чулки «капрон», «нейлон», позднее «со швом» 
стоили очень дорого, надевались с предосторожностями 
(Э. Лимонов). 
АНА: не по карману; АНТ: дешево, недорого; ДЕР: дороговиз-
на; дорогой; дорожать; уходящ. прост. дорожиться.
◊ Себе дороже ‘Говорящий или субъект считает, что дей-
ствие, которое он хотел бы совершить, будет иметь для него 
нежелательные последствия, так что разумней отказаться 
от него’: Двоек теперь, как известно, не ставят: себе до-
роже (И. Грекова); дорого заплатить за что-л. <дорого 
обойтись кому-л.> ‘cубъект совершил или собирается со-
вершить неправильное действие, которое имело или будет 
иметь для него значительные нежелательные последствия’ 
[часто используется в качестве угрозы]: Ты дорого запла-
тишь за это; Он дорого заплатил за свою небрежность 
<ошибку>; Его ошибка ему дорого обошлась; Любо-доро-
го (посмотреть) ‘зрительное восприятие объекта А1 или 
процесса выполнения действия А1 доставляет говорящему 
удовольствие’: Кабачки кустятся так, что любо-дорого 
посмотреть (В. Пьецух); Любо-дорого посмотреть, как 
[дочь] хозяйствует в доме и у печи (М. Семенова); А1 доро-
го ценится: ‘Люди А2 относятся к А1 как к объекту, имею-
щему большую ценность’: Инициативные работники все-
гда дорого ценились; Дорого дал бы за что-л. ‘говорящий 
готов пожертвовать многим, чтобы имела место ситуация 
А2’: Дорого дал бы я сейчас, чтобы знать это (А. и Г. Вай-
неры). [Т. К.]

ДОРОГО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР до ́рог, дорога́, до ́рого, до ́роги, 
СРАВН доро ́же.
дорогой 1
Дорогие конфеты; дорогая косметика <машина>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который стоит много денег’.
  Метонимические употребления применительно к организа-

циям или местам, в которых товары или услуги стоят дорого: 
дорогой ресторан <магазин, курорт>; Москва – очень доро-
гой город.
 Людка вытащила из сумочки дорогие сигареты (В. Тока-

рева). Спустя неделю Таню выписали, Павел Алексеевич при-
вез ее с ребенком в большой холодный номер дорогой гости-
ницы (Л. Улицкая). На столе перед ним стояла не обычная 
бутылка «Железнодорожной», а граненый флакон дорогого 
коньяка «Лазо» с пылающей паровозной топкой на этикетке 
(В. Пелевин). Как я и предполагал, «Алгонкуин» – самое доро-
гое место в этой части Нью-Йорка (С. Довлатов). Не помо-
гали даже немецкие примочки из дорогой лечебницы на Фон-
танке (Ю. Давыдов).
АНТ: дешевый, копеечный; ДЕР: дороговизна; дорогущий; до-
рожать; дорожиться.
дорогой 2.1 
Ты мне дороже всех; Ты мне дорог, как сын; Она стала ему 
после этого еще дороже; Дорогой мой Ваня!; На фотогра-
фии стояла подпись: «Дорогой Ане от сестры Веры».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которого человек А1 любит, который для 
него много значит и которого А1 не хочет утратить’.
  1. Ослабленные употребления в составе обращения к ад-

ресату, близкие отношения с которым отсутствуют, или к не-
знакомой аудитории: Дорогой Иван Иванович! Поздравляем 
Вас с Днем победы; Дорогой товарищ Иванов! Разрешите 
вручить Вам эту награду; Дорогие родители <товарищи, чи-
татели, ребята, друзья, зрители>!
2. Обращение дорогой, дорогая без СУЩ используется в по-
вседневном общении по отношению к близким людям, осо-
бенно между мужем и женой: Дорогой, пора домой, – сказала 
она, взглянув на часы. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: дорогие ему (люди).
 • для РОД: дорогие для меня (люди).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый дорогой, бесконечно дорогой, осо-
бенно дорогой; дорогие черты, дорогое лицо; дорогие сердцу 
(люди); уходящ. гости дорогие; Нет никого дороже; Мне до-
роги эти воспоминания; Этот город дорог мне; Эта книга 
мне дорога как память.
 Во всех я искала его – его глаза, его голос, его волосы, его 

улыбку. Иногда находила какую-нибудь одну, милую, дорогую, 
любимую черточку и за эту черточку готова была терпеть 
нелюбимого человека рядом (О. Зуева). А с другой стороны, он 
был ей дорог именно сейчас, когда ускользал из рук (В. Тока-
рева). Папа оказался для Колюнчика дороже всех с его исто-
рическими заблуждениями (А. Варламов). Ты же знаешь, что 
для меня нет никого дороже, чем ты и ребенок (И. Муравьева). 
А вдруг она меня с кем-то путает? С каким-то близким и до-
рогим человеком? (С. Довлатов). Я сел в машину и разорвал кон-
верт: «Сереженька, дорогой, здравствуй! Поговорила с тобой 
и все не могу успокоиться, села сразу за письмо» (А. Волос). 
СИН: родной, близкий, милый, любимый, драгоценный, бес-
ценный, ненаглядный; АНА: уважаемый; КОНВ: любить, 
быть привязанным.
дорогой 2.2, преим. в форме КР или СРАВН.
Здоровье дороже любых денег; Семейное счастье было 
для нее дороже карьеры; Ему дорого твое внимание; Тебе 
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что, жизнь не дорога?; Для нее собственный покой доро-
же всего.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который человек или люди А1 считают 
очень хорошим и важным вообще или для себя лично и не хо-
тят утратить’.
 Ведь в Робине есть то, что дороже зоркости и мудрости, 

дороже храбрости и проницательности […] – доброе сердце 
(С. Седов). На самом деле тебе дороги всеобщее обожание, 
твоя всемирная слава, успех у женщин и вращение в светском 
обществе! (А. Слаповский). Все жаждали общения, возмож-
ности поболтать с тем, кого давно знали по публикациям. 
[…] Тут-то и происходило самое нужное, самое дорогое для 
всех этих людей, разлученных большую часть жизни (Д. Гра-
нин). А тогда мне было радостно от сознания, что для мамы 
любовь ко мне была вcе-таки дороже успеха (А. Алексин). 
Видимо, ошибки, неточности – чем-то дороги писателю. 
А значит, и читателю (С. Довлатов). Весточка с Родины – 
что может быть дороже для нас, эмигрантов, особенно та-
ких, как я? (Г. Горин).
СИН: ценный, драгоценный; АНА: вожделенный; ДЕР: доро-
жить. 
◊ дорогая цена см. ЦЕНА́; А1 дорогого стоит ‘говорящий 
считает, что А1 встречается очень редко и должно цениться 
высоко’: Услышать о себе со слов […] недруга нечто лестное 
или, по крайней мере, правдивое, – дорогого стоит! (М. Се-
менова); Дорога ложка к обеду см. ЛО ́ЖКА; Уговор дороже 
денег см. УГОВО́Р; Мал золотник, да дорог ‘несмотря на то, 
что объект имеет небольшой размер и не выделяется своими 
внешними качествами, он является ценным и значимым’: 
Мальта – крошечное европейское государство, одно из тех, 
к которым так хорошо подходит пословица «мал золотник, 
да дорог» («Мир & Дом. Residence», 2004.03.15). [Т. К.]

ДОРОЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ПОДОРО-
ЖА ́ТЬ.

ДОРОЖИ́ТЬ, ГЛАГ; -жу́, -жи ́т; НЕСОВ; СОВ нет.
дорожить 1.1
Дорожить чьим-л. мнением <советом>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дорожит А2 ‘Человек А1 считает очень цен-
ным нематериальный объект А2, который он имеет или мо-
жет получить, и обычно прилагает усилия, чтобы сохранить 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: дорожить возможностью общаться со знаме-

нитостями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безмерно дорожить, дорожить больше 
всего, слишком дорожить; мало дорожить, совсем не доро-
жить; ничем не дорожить; дорожить чьей-л. дружбой <лю-
бовью>, дорожить чьим-л. доверием; дорожить своим зна-
комством <своей дружбой, своими отношениями> с кем-л.; 
дорожить своей репутацией <своим честным именем, своей 
воинской честью>, дорожить своей свободой; дорожить ра-
ботой в институте <своей профессией, своим местом, сво-
им положением в обществе>.
 Поэт! не дорожи любовию народной! / Восторженных по-

хвал пройдет минутный шум (А. С. Пушкин). Именно здесь он 
понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит (В. Шала-
мов). Он дорожит своей работой […], потому что любит ее 
и людей, для которых работает (Б. Езерская). Мы дорожили 
знакомством с индийцами, которые, впрочем, совсем не были 
похожи на киногероев (А. Иличевский). Человек прямой, 

независимый, хорошо знающий цену своей компетентности, 
он дорожил возможностью говорить президенту «правду 
и ничего кроме правды» (В. Костиков). Многие из них всегда 
находились в окружении молодежи, дорожили мнением моло-
дых и учили, но не поучали (Д. Самойлов).
СИН: ценить, придавать большое значение (чему-л.); АНА: 
отдавать должное (чему-л.); держаться (за что-л.), цеп-
ляться (за что-л.); КОНВ: быть ценным, быть дорогим [Она 
дорожила своей свободой – Ей была дорога ее свобода]; АНТ: 
пренебрегать (чем-л.), тяготиться (чем-л.); ни в грош <ни 
во что> не ставить что-л.
дорожить 1.2
Дорожить иконами своей бабки; дорожить своим конем 
<своими борзыми>. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дорожит А2 как А3 ‘Владея материальным 
объектом А2 и понимая его ценность в аспекте А3, человек 
А1 прилагает усилия, чтобы сохранить этот объект’.
  Расширенные употребления применительно к человеку 

в роли А2, с которым А1 социально или профессионально свя-
зан: дорожить каждым клиентом <новым сотрудником>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: дорожить его подарком.
А3 • как ТВОР: дорожить (его подарком) как памятью об их 

молодости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безмерно дорожить, дорожить больше 
всего, слишком дорожить; мало дорожить, совсем не доро-
жить; дорожить кем-л. как лаборантом <как виртуозным 
программистом>.
 Из Астраханской епархии сюда прибыли святыни, кото-

рыми особенно дорожат астраханцы («Журнал Москов-
ской патриархии», 2004.05.24). Стрепетов дорожит домом, 
очень даже дорожит, но возвращаться туда не торопится 
[…], слишком хорошо зная, что его там ждет (В. Мака-
нин). Он [Бальча] знал, что им дорожили как единствен-
ным в Абиссинии искусным стратегом (Н. Гумилев). [Ни-
дерландский посланник] хорошо знал, как дорожат здесь 
друзья этим «потомком одного африканского негра», как 
выразился он в своем письме в Голландию (В. Отрошенко). 
Не жалели их [солдат] в начале войны, в конце ими тоже 
никто не дорожил (В. Астафьев). «Золотая Маска» бес-
конечно дорожит своими спонсорами. Как правило, тот, 
кто однажды взялся нам помогать, уже не уходит из дела 
(Г. Тараторкин).
СИН: ценить (кого-л. как искусного стратега); АНА: беречь, 
оберегать, дрожать (над кем-л.), разг. трястись (над кем-л.); 
хранить; лелеять, носиться (с кем-л.); КОНВ: быть дорогим 
[Она дорожила своей семьей – Ей была дорога ее семья].
дорожить 2
Дорожить каждой минутой <каждой копейкой>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дорожит А2 ‘Имея ресурс А2 и считая его 
очень ценным, человек А1 расходует его бережно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: дорожить своим временем.
 Ростропович дорожит своим […] временем и едет туда, 

где его ждут (С. Спивакова). Мужчин в деревне мало, и они 
слишком дорожат своим свободным временем, чтобы тра-
тить его столь нерасчетливо (Е. Пищикова). С какой болью 
вынуждены были смотреть энергетики на катящиеся да-
ром бурные потоки, тогда как в зимний период приходится 
дорожить буквально каждым кубометром («Дагестанская 
правда», 2004.12.23). Наблюдается повальное увлечение 
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стеклоблоками: вечно пасмурная погода вынуждает горо-
жан дорожить каждым люксом электрического света («Рус-
ский репортер», № 45).
СИН: ценить, беречь; АНА: знать цену чему-л.; разг. тряс-
тись (над чем-л.), экономно расходовать; КОНВ: быть до-
рогим [Он дорожит каждой минутой – Ему дорога каждая 
минута]; АНТ: зря тратить, растрачивать, расточать, 
разбазаривать, транжирить. [Ю. А.] 

ДОРО́ЖКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -жек.
дорожка 1.1 ‘неширокая полоса на земле, сделанная для ходьбы’: 
расчистить дорожки от снега.
дорожка 1.2 ‘неширокая полоса на земле, сделанная для бега, езды 
на велосипеде и т. п.’: беговая дорожка.
дорожка 1.3 ‘узкая длинная полоска какой-либо субстанции на по-
верхности чего-л.’: На грязном полу от входной двери до кухни – 
дорожка муки.
дорожка 1.4 ‘узкий длинный ковер или подобная полоса материи’: 
ковровая дорожка.
дорожка 1.5 ‘длинная бороздка на поверхности детали какого-
либо устройства, предназначенная для выполнения определенной 
функции’: дорожки протектора.
дорожка 2, ласк. от дорога 2: Присядем на дорожку.
дорожка 3, ласк. от дорога 3.3: У тебя – своя дорожка, у нее – своя.

дорожка 1.1
От автобусной остановки к школе ведет асфальтовая до-
рожка; По дорожкам парка гуляли отдыхающие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неширокая полоса на земле, специально сде-
ланная для того, чтобы по ней ходили люди’.
  1. Расширенные употребления применительно к тропин-

кам: По первому снегу прошли люди, остается уже утоптан-
ная дорожка (Г. Бурков); Вечер бродит по лесным дорожкам 
(А. Якушева).
2. Сдвинутые разговорные употребления применительно 
к дороге-дублеру: маленькая дорожка
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Узкая <неширокая> дорожка, узенькая 
дорожка (см. тж ◊), маленькая дорожка [о дороге-дублере]; 
садовая <парковая> дорожка, дорожка в парке <в саду>; 
расчистить дорожку, посыпать дорожку песком <гравием>, 
подмести дорожку; идти по дорожке, гулять <ходить> по до-
рожкам; нар.-поэт. стежки-дорожки [Позарастали стежки-
дорожки, / Где проходили милого ножки (народная песня)].
 Передо мною заснеженный дворик с прямыми усыпанны-

ми песком дорожками (Л. Чуковская). Из-за потемневшего 
от времени забора сквозь пышные акации я вижу маленький 
мещанский дворик с чисто выметенной дорожкой (В. Ак-
сенов).  Садик с клумбами, дорожками, цветами, его полу-
кругом обнимают маленькие старинные голландские домики 
(В. Розов). По расчищенной дорожке иду к бело-желтому не-
большому павильону, стоящему в глубине сада (Г. Алексеев). 
Клавдия Васильевна нервно ходила по дорожке, соединяющей 
учительский флигель со зданием школы (Л. Кабо). Легкий снег 
припорошил дорожки, по которым подносили на огневые по-
зиции снаряды и булки хлеба, перетаскивали пулеметы и тер-
мосы с кашей (В. Гроссман).
АНА: тропинка, тропа, тропка; тротуар; аллея.
дорожка 1.2
Эта дорожка – специально для велосипедистов; По дорожке 
вокруг футбольного поля трусцой бегали любители.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специально устроенная, обычно неширокая, 
полоса на земле, предназначенная для обычно спортивно-
го перемещения человека  или для перемещения некоторых 
транспортных средств’.

  Расширенные употребления применительно к специально 
маркированной полосе водоема или бассейна, предназначен-
ной для плавания: В этом бассейне только три пятидесяти-
метровые дорожки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Беговая дорожка [‘дорожка для бега на ста-
дионе’ или ‘тренажер для имитации бега’]; гаревая дорожка; 
ледяная дорожка [обычно для бега на коньках]; велосипедная 
дорожка; пешеходная дорожка [обычно вдоль шоссе]; взлетная 
дорожка [на аэродроме], рулежная дорожка [на аэродроме].
 Трибуны почему-то на сравнительно большом расстоянии 

от беговой дорожки, – она где-то в глубине, отделенная сет-
ками (Д. Гранин). Я шагаю по велосипедной дорожке. Город 
спит (А. Иличевский). А совсем у воды тянется еще одна пе-
шеходная дорожка («Мир & Дом. City», 2004.04.15).
АНА: спец. полоса [взлетная полоса]; лыжня.
дорожка 1.3
За кормой катера – белая пенная дорожка; На снегу от ку-
рятника до забора – дорожка крови.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Узкая длинная полоска сыпучей или жидкой 
субстанции А1 или каких-либо небольших объектов А1 или 
света А1 на поверхности А2’.
  Расширенные употребления применительно к узкой полос-

ке, выделяющейся по цвету на какой-либо поверхности: Лицо 
его было почти зеленое, грязное, и неостанавливающиеся 
слезы проложили дорожку на щеках с рыжими бакенбардами 
(В. Шаламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дорожка муки <изюма> (на полу).
 • КАКАЯ: кофейная дорожка (на простыне).
А2 • на ТВОР: дорожка (крови) на земле.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лунная дорожка [‘узкая полоса лунного 
света на поверхности воды’], Дорожка тянется куда-л. [К 
калитке тянется дорожка следов].
 Первая дорожка красного вина на скатерти, посыпанная 

солью (С. Юрский). Слезы текут обильно, и краска от ресниц 
прокладывает черные дорожки на бело-розовом лице (Л. Чу-
ковская). Дорожка следов тянулась за мной. Откуда-то пе-
риодически бил немецкий пулемет (Н. Никулин). Ветерок дул, 
как по заказу, из-под носа буруны, за кормой дорожка, паруса 
звенят, снасти обтянуты (А. Некрасов). Глаза у нее широко 
раскрылись, и по левому виску за ухо серебристой дорожкой 
скользнула слеза (А. Геласимов).
АНА: полоска; цепочка (следов).
дорожка 1.4, (уходящ.).
На полу –  домотканая дорожка; Лестница устлана ковровой 
дорожкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Узкая длинная полоса из материала А1, предна-
значенная для того, чтобы ее стелили на пол в тех местах, где 
много ходят’ [стилистически нейтрально сочетание ковровая 
дорожка].
  1. Сдвинутое употребление применительно к полосе из тка-

ни, предназначенной для того, чтобы ее стелили на стол для 
красоты. К-ны жили на Застенной […] в светлой квартире 
с вышитыми накидками на высоких подушках, с ковриками 
у диванов, с кружевными дорожками на столах (В. Каверин).
2. Сдвинутое употребление применительно к узкой полоске, 
которая образовалась от спустившейся петли на трикотажном 
изделии, особенно на чулке и т. п.: Опять чулок поехал, смотри, 
какая дорожка – не получится зашить, очень заметно будет.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: ковровая дорожка.
 Бурые ковровые дорожки заглушали шаги (С. Довла-

тов). Хотелось мне купить ковровую дорожку в тон шторе, 
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но найти не смогли и купили домотканый половичок болот-
ного цвета (В. Астафьев). Но внутри все было как в дорогом 
отеле: светлые лестницы, красные дорожки на них, рас-
пахнутые окна, холлы и даже пальмы (Ю. Домбровский). 
В передней было чисто – вешалка, зеркало, ящик для обуви, 
в коридоре дорожка (А. Рыбаков). Цех содержится почти 
в стерильной чистоте, а потому, прежде чем войти сюда, 
нужно обязательно сменить обувь […] и метров двадцать 
идти по специальной полотняной дорожке («Человек и за-
кон», 1978). В их доме было две комнатки и коридор, в нем 
на всю длину лежала дорожка, которую бабушка Катя спле-
ла из полосочек, нарезанных от барахла, что выбрасывали 
на берега нашей балки (З. Синявская).
АНА: половик.
дорожка 1.5, техн.
Звуковая дорожка на виниловых пластинках со временем раз-
рушается.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Узкая длинная полоска, обычно в виде углубле-
ния на поверхности детали какого-либо устройства, предна-
значенная для выполнения функции А1’.
  Метонимические употребления в звукозаписи примени-

тельно к содержанию данной дорожки: Звуковые дорожки, 
интересные только для попутчиков и мешающие шоферу со-
средоточиваться на вождении, воспроизводите через науш-
ники («Наука и жизнь», 2007); Таня жарила картошку, сти-
рала, убирала запущенные комнаты и слушала музыку – ту 
несмолкающую звуковую дорожку, которую научилась слы-
шать во время их поездки (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: звуковая дорожка; токопроводящая дорожка.
 На поверхность диска нанесена спиральная дорожка, ко-

торая играет роль направляющей для иглы («Техника – мо-
лодежи», 1977). Свойства покрышки можно узнать, взгля-
нув на крайние дорожки протектора («Бизнес-журнал», 
2004.03.16). Иногда перегорает какая-нибудь из токопро-
водящих дорожек в печатных платах монтажного блока 
(«За рулем», 2004.03.15). От воды, содержащейся в бензи-
не, разрушаются дорожки реостата датчиков уровня топ-
лива («За рулем», 2004.03.15). Когда игла звукоснимателя 
бежит по звуковой дорожке, пластинка накапливает ста-
тическое электричество («Химия и жизнь», 1985).
АНА: углубление, борозда, бороздка.
дорожка 2, ласк.
Дорожка дальняя, нужно подкрепиться.
ЗНАЧЕНИЕ. От дорога 2 [обычно в сочетании на дорожку].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Присесть на дорожку, выпить на дорож-
ку, шутл. посошок на дорожку [‘небольшое количество алко-
голя, которое пьют непосредственно перед дорогой, – как бы 
посох, помогающий идти’].
 Присядем на дорожку, – предложила мать. Присели 

на табуретки, помолчали минуту (В. Михальский). Приятели 
решили выпить на дорожку в местном баре (Ляна Шарова). 
Она лукаво и ласково говорит им на дорожку еще два слова: – 
Смотрите не подеритесь (В. Маканин).
дорожка 3, перен. обиходн.
У каждого своя дорожка в жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. Дорожка А1 ‘Сменяющиеся положения дел, 
в которые человек А1 попадает благодаря своим жизнен-
ным установкам и в которых он взаимодействует с другими 
людьми’.
  1. Суженные употребления применительно к неправильно-

му жизненному пути: Чувствую – оступился парень. Не туда 
завела его кривая дорожка… (С. Довлатов).

2. Суженное употребление применительно к отрезку жиз-
ненного пути, когда субъект ожидает открытое противо-
борство с кем-л.: Мы еще повстречаемся на узкой дорожке 
(обычно в сочетании встретиться на узкой <узенькой> до-
рожке).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стоять <пойти> по плохой <кривой> 
дорожке, Кривая <плохая> дорожка завела <привела>; 
Чьи-л. дорожки разошлись.
 Мы проучились вместе несколько семестров, а затем 

наши студенческие дорожки разошлись (Я. Кудлак). Не жена 
я ему, потому что вкусы наши разные – и по разным дорож-
кам в жизни пошли (А. Коллонтай).
СИН: перен. дорога.  перен. необиходн. путь. 
◊ Скатертью дорожка кому-л. см. СКА ́ТЕРТЬ. [Е. У.]

ДОРО́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
дорожный 1
Дорожное покрытие; дорожные работы.
ЗНАЧЕНИЕ. От дорога 1.1.
  1. Расширенные употребления применительно к характе-

ристике объектов, имеющих какое-либо отношение к дороге: 
дорожная пыль <грязь>; дорожное кафе; дорожный плакат; 
Отсюда ей хорошо видны были все коровы, ногам было удоб-
нее ступать по сухой дорожной траве (В. Быков); Не раз и не 
два видел я, как старухи, женщины и даже девчонки подби-
рали это дорожное, ничейное сенцо, всегда еще думал: кому 
оно? (А. Лиханов); Майор вспомнил, как перед войной прово-
жал ее с деревенских гулянок, как стоял с ней у мельницы и, 
не зная, что говорить, кидал в плесо дорожные камушки… 
(В. Белов); Я пощупал сапогом дорожную хлябь, сунулся ту-
да-сюда – везде вязко (В. Астафьев).
2. Суженные употребления применительно к характеристике 
транспортных средств, предназначенных для перемещения 
по дороге: дорожный велосипед <автомобиль>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спец. дорожное движение [правила до-
рожного движения], дорожная пробка; дорожное строи-
тельство, дорожный рабочий; дорожная разметка, дорож-
ные знаки, дорожные ограждения, дорожное освещение; 
дорожный патруль <полицейский>, дорожная сеть, дорож-
ная развязка.
 За порогом ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузо-

виков, заключенных везут на прииски, в совхозы, на дорож-
ные участки (В. Шаламов). Из расплавленных шлаков делают 
[…] литые конструкции – фундаментные блоки и дорожные 
плиты («Деловой квартал» (Екатеринбург), 2003.02.10). До-
рожные колдобины обнажились. Машина страдальчески под-
скакивала и дребезжала (И. Грекова).
СИН: путевой (обходчик); АНА: придорожный.
дорожный 2
«Дорожные жалобы» Пушкина; дорожное знакомство.
ЗНАЧЕНИЕ. От дорога 2.
  1. Суженные употребления применительно к ситуациям, 

имеющим место во время перемещения по дороге на автомо-
биле: дорожная авария, дорожная ситуация; Они совершили 
опасный дорожный маневр из обычного хамства (А. Руба-
нов).
2. Суженные употребления применительно к характеристике 
предметов, предназначенных для использования в достаточно 
длительной дороге: дорожный костюм, дорожная сумка, до-
рожные шахматы, дорожный посох.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорожные встречи, дорожное приклю-
чение, дорожные впечатления, дорожные мысли, дорожные 
наблюдения; дорожная снедь.
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 Борис, как обычно, что-то набрасывал карандашом в до-
рожном блокноте (Д. Рубина). И уж нет дорожных мыс-
лей и тревог (В. Гроссман). Аксинья мужественно перено-
сила дорожные лишения, она даже подбадривала Прохора 
(М. Шолохов). На загоревшем от дорожного ветра и солнца 
лице его и тени раскаяния или боязни нельзя было уловить 
(Л. Гумилевский). Во время наших совместных прогулок 
все легкие дорожные траты, как-то: выпить воды, съесть 
мороженое, пройти в парк, […] – капитан сразу же взял 
на себя (Ф. Искандер). Не отрывая взгляда от ее лица, […] 
он весело пожаловался на голод и дорожную усталость 
(И. Муравьева).
АНА: путевой (дневник); туристический (рюкзак), походный 
[походные песни]. [Е. У.] 

ДОСА́ДА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН нет.
досада 1
Во время награждения спортсменка, пришедшая второй, 
чуть не плакала от досады; Только он сел работать, зашла 
соседка. Подавив досаду, он пригласил ее в комнату. 
ЗНАЧЕНИЕ. Досада А1 на А3 из-за А2 ‘Острое неприятное 
чувство человека А1, какое бывает, когда из-за обстоятельств, 
не зависящих от воли А1, не произошла желательная для него 
ситуация А2, которая, по его мнению, должна была произой-
ти, или произошла нежелательная ситуация А2, или когда сам 
А1 или человек А3 совершил неправильный поступок А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Досада Ивана мне понятна.
 • ПРИТЯЖ: Твоя досада.
А2 • что ПРЕДЛ: Его мучила досада, что он не сумел отве-

тить на насмешки одноклассников.
 • из-за РОД: Он ощутил жгучую досаду из-за того, что 

девушка отказалась с ним танцевать.
 • ПРЕДЛ: Его кольнула досада: почему он узнал обо всем 

последним?
А3 • на ВИН: Ее взяла досада на мужа: ну зачем он ввязался 

в спор с тестем? 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жгучая <острая, легкая, некоторая, глу-
хая> досада; с нескрываемой досадой; чувство <ощущение> 
досады; выражение досады (на лице); испытывать <почув-
ствовать> досаду; вызывать досаду; скрыть <подавить> 
досаду; сорвать досаду; плюнуть <выругаться> с досады; 
скрипеть зубами <ударить кулаком по столу, поморщиться> 
от досады; возразил <ответил, подумал, воскликнул, хлопнул 
дверью> с досадой; слушать <смотреть> с досадой; (У него 
в душе) шевельнулась досада; Берет <разбирает, кольнула, 
охватила, мучает> досада; Он вне себя от досады; В глазах 
мелькнула досада. 
 Но – странная вещь, – разглядывая сопредельные с его 

отечеством страны, мальчик испытывал чувство досады. 
Они мешали ему своим существованием, и хотелось, чтобы 
его держава стала еще больше (А. Варламов). В нем ше-
вельнулась досада: а зря не пошел в Тимирязевку, стал бы 
агрономом (А. Азольский). Меня брала досада, что вся моя 
антирелигиозная работа пошла насмарку (М. Палей). Он 
даже громко выругался по матушке от досады, что не да-
дут медали (В. Гроссман). Она [девушка] вызывала в нем 
досаду и недоумение. Ее неожиданные появления в овине, 
непрошеные заботы о его удобствах – все это казалось ему 
чем-то неприличным, навязчивым и глупым (Э. Казакевич). 
Лаэртов – жертва эдипова комплекса, – усмехнулась Фаи-
на. – Эдип тут ни при чем, – с досадой отмахнулась Катя 
(Т. Тронина). 

АНА: обида, раздражение, сожаление, разочарование; ДЕР: 
досадный; досадно; досадливо; досаждать; досадовать, со-
жалеть.
досада 2; ПРЕДИК; в сочетании с какая, такая, вот.
Какая досада, что тебя вчера вечером не было дома! Я хотел 
тебя позвать в гости; Вот досада – перепутал плюс с мину-
сом, и из-за этого ответ неправильный! 
ЗНАЧЕНИЕ. Какая досада, что А1 ‘Имеет место ситуация 
А1, вызывающая у говорящего досаду 1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРЕДЛ: Вот досада: денег не хватает.
КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с местоимением какая может 
употребляться в конструкциях типа Какая досада, что вы 
не смогли прийти!
 Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая до-

сада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить… (А. П. Чехов). 
– Чайник сломался, – удрученно сказала я, нажимая на крас-
ную кнопочку, – вот досада! (Д. Донцова). Ах, какая досада, 
надо было бы поступать на теплотехнический факультет, 
теперь бы знания ой как пригодились (А. Азольский). Столик 
покачнулся, […] а упавший фужер залил шампанским роскош-
ное платье владычицы Локхайма. […] – Ах, ваше величество, 
какая досада! (А. Белянин). – Семьсот девяносто четвертый 
задержали на перегоне. Придет на час позже. – Да-а-а! Вот 
какая досада (А. Солженицын).
АНА: обида, жалость, неудача [Какая досада – Какая обида 
<жалость, неудача>]; разг. свинство, разг.-сниж. гадство. 
[Т. К.]

ДОСА́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ден, -дна, СРАВН -ее. 
досадный 1
Досадная помеха; досадная неудача. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает досаду’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Досадное недоразумение, досадная 
ошибка <накладка>; досадное препятствие; досадная ме-
лочь. 
 Мнения историков расходятся: одни считают, что 

[…] бомба не получилась из-за просчетов, досадных слу-
чайностей, другие полагают, что и Гейзенберг, и Вайцзек-
кер, и Дибнер незаметно саботировали атомные работы 
(Д. Гранин). Блестящая партия оказалась не такой уж 
блестящей. […] Открылось одно досадное обстоятель-
ство. У «партии» имелись жена и двое очаровательных 
малюток (Т. Устинова). Быт […] обустроен так, чтобы 
максимально оградить хозяйку дома от нудных, досадных 
неудобств типа мытья посуды или стирки белья (А. Вол-
ков). Подол черного платья моей спутницы застрял в по-
спешно захлопнутой дверце, и столь мелкое досадное про-
исшествие едва не повлекло за собой скандал (М. Дяченко, 
С. Дяченко). 
СИН: обидный. 
досадный 2, КР ЕД СР и СРАВН, БЕЗЛ, ПРЕДИК
Досадно, что мы разминулись; Ему было досадно, что он про-
пустил начало рассказа.
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А1 досадно, что А2 ‘Человек А1 испы-
тывает досаду из-за А2’. 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с придаточ-
ным предложением с союзом что в функции подлежащего 
при глаголе-связке: Досадно, что ничего не вышло.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <немножко> досадно; Ужасно 
<страшно, до чего, как> досадно; Даже досадно; Мне досад-
но; Это досадно; Ей было досадно за брата; Досадно, что вы 
не смогли прийти.



 231 ДОСКАДОСАДНЫЙ

 До чего мне досадно было, что ко мне ни разу никто 
не пришел из того института, куда я была командирована! 
(И. Грекова). Ах, как досадно, что Иоганна нет в городе! – 
А где он? – даже остановился Ганка. – Он поехал к профессо-
ру Мезонье…(Ю. Домбровский). Но до чего мне досадно, что 
встретились с ним вы, а не я! (М. Булгаков). Ему досаднее 
всего было, что он не досказал мысль (А. Солженицын). 
СИН: обидно; АНА: жаль, жалко. [Т. К.] 

ДОСКА́, СУЩ; ЖЕНСК; -и, ВИН доску́ и до́ску, МН до́ски, 
досо́к и до́сок, доска́м и до́скам.

доска 1 ‘плоский длинный кусок дерева’: распилить доску попо-
лам. 
доска 2.1 ‘прямоугольная пластина, на которой пишут мелом’: 
школьная доска. 
доска 2.2 ‘прямоугольная пластина для размещения актуальной 
информации’: доска объявлений. 
доска 3 ‘прямоугольная пластина на здании с информацией о его 
истории’: мемориальная доска. 
доска 4.1 ‘приспособление в форме пластины для выполнения ка-
кого-л. действия’: гладильная доска. 
доска 4.2, разг. ‘спортивный снаряд в форме пластины’: Ездили 
на Воробьевы горы кататься на доске. 
доска 5, спец. ‘икона’: Контрабандисты собирались вывезти цен-
ные иконы – целых десять досок.

доска 1
Конец доски; гнилая доска; сарай из необструганных досок; 
распилить доску пополам; сколотить ящик из досок. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плоский прямоугольный кусок дерева, длина 
которого в несколько раз превосходит ширину, а ширина – 
толщину, полученный в результате продольного распилива-
ния бревна и обычно используемый в строительстве’. 
  1. Образные употребления применительно к женщине 

с плоской грудью: разг. Не пойму, что вы в ней нашли – доска 
доской. 
2. Форма ЕД в сочетании с прилагательным может значить 
‘доски сорта А1’: У вас есть в продаже паркетная доска? 
СОЧЕТАМОСТЬ. Сосновая <дубовая> доска, толстая до-
ска, широкая <узкая> доска, длинная <короткая> доска, 
кривые доски; необструганные <неструганые, нетесаные, 
гладкие, гладко обструганные> доски; гнилые <прогнившие, 
сгнившие, трухлявые> доски; сырые доски, старые <све-
жие> доски, обгоревшие доски; крашеные доски; голые до-
ски; доски пола <забора>; длина <ширина, толщина> доски; 
доска толщиной три сантиметра; пилить <стругать> до-
ски; прибить <оторвать> доску; сколотить <сбить, соору-
дить> из досок, обить досками. 
 Скамейки, сколоченные Михаилом Герасимовичем из ка-

ких-то старых досок, выглядели добротно (А. Волос). Ши-
фера бы листов пять или досок, хоть горбыля (Б. Екимов). 
Буржуйку где-то стащил, досок наломал от забора (Д. Гра-
нин). Попытался оторвать с окна доски – не вышло (И. Гре-
кова). Казах-караульщик спал на топчане спиной к нему пря-
мо на голых досках, только под голову положил тюбетейку 
(Ю. Домбровский). Аким Ильич приладил на верстак доску 
и стал обстругивать ее фуганком (Ю. Коваль). 
АНА: брус, горбыль; рейка, планка, половица; фанера; ДЕР: 
дощечка, досочка; дощатый. 
доска 2.1 
Школьная <классная> доска; вызвать к доске, стоять у до-
ски.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая прямоугольная пластина, укрепленная 
так, что ее плоскость перпендикулярна поверхности земли, 

и предназначенная для того, чтобы на ней писали и чтобы на-
писанное было видно с большого расстояния’.
  Расширенные употребления применительно к  особым 

видам досок: 1) электронная, или интерактивная доска – 
устройство в виде большого экрана, на который с помощью 
проектора выводится изображение с экрана компьютера и ко-
торым можно управлять при помощи клавиатуры компьюте-
ра или специального маркера; 2) грифельная или аспидная 
доска – индивидуальная письменная принадлежность в виде 
небольшой пластины из сланца, на которой раньше писали 
в школе. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистая <грязная, исписанная> доска; на-
писать <начертить, нарисовать> что-л. на доске; вымыть 
<вытереть> доску, стереть с доски; выйти к доске, отве-
чать у доски; Иванов, к доске! 
 Для других было большим удовольствием довести, напри-

мер, учительницу до белого каления плеванием из трубоч-
ки в доску или затылки одноклассников, тупым морганием 
и молчанием у доски (А. Слаповский). В этой суматохе я, 
стоящая у доски с указкой в руке, чувствовала себя отнюдь 
не победителем (И. Грекова). Студентка! Вы… Нет, вот 
вы! – указывает и зовет он, не помня фамилий. – Идите 
к доске и помогите-ка мне посчитать (В. Маканин). Когда 
кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности де-
журного, учителя под одобрительный шум класса заставляли 
меня стирать с доски или тащить в класс физические при-
боры (Ф. Искандер). Мы, конечно, написали на доске мелом: 
«Последний день – учиться лень!» Учителя читают и дела-
ют вид, что сердятся (А. Алексин). 
АНА: нов. флипчарт.
доска 2.2 
Доска объявлений; доска с надписью «Передовики». 
ЗНАЧЕНИЕ. Доска А1 ‘Прямоугольная пластина, укреплен-
ная так, что ее плоскость перпендикулярна поверхности зем-
ли, предназначенная для размещения актуальной информации 
А1. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доска почета. 
 • с ТВОР: доска с надписью “Передовики производства”.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. советск. позорная доска, советск. доска 
производительности, советск. доска показателей; висеть 
на доске; повесить на доску, не сходить с доски (почета); 
снять с доски <почета>. 
 Чикирев Антон Феофилактович подвел меня к грубо […] 

вытесанной рамке, крашенной вагонным суриком, которая 
называлась Доска почета, заявил, что не сходит с нее с нача-
ла третьей пятилетки (В. Астафьев). – Ходят тут всякие са-
тирики […] – Сфотографируют тебя, а потом – на доску… 
В смысле – «Они мешают нам жить…» (С. Довлатов). Мель-
ком оглядываем доски студенческих объявлений. Нет, нельзя 
сказать, что кампус вымирает (В. Аксенов). Так же вот, 
полосами, шло у Ляльки ученье. Полоса пятерок, портрет 
на доске передовиков учебы. […] Следующую сессию начнет 
с двойки (И. Грекова). 
СИН: щит, стенд; АНА: афиша; нов. билборд. 
доска 3
Мемориальная доска, памятная доска; На двери доска с над-
писью «Музей кукол»; На мраморной доске полустертые бук-
вы: «Памятник архитектуры XVIII века. Охраняется госу-
дарством». 
ЗНАЧЕНИЕ. Доска с А1 ‘Прямоугольная пластина из камня 
или металла, укрепленная так, что ее плоскость перпенди-
кулярна поверхности земли, обычно – на наружной стене 
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или двери здания или на другом объекте вне помещения, 
содержащая информацию А1 об этом объекте и его исто-
рии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: доска с надписью «Церковь Михаила Архангела».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бронзовая <медная, мраморная> доска; 
доска на здании почтамта; доска с именем <с изображени-
ем> Чехова; доска с надписью; установить <повесить> до-
ску; снять доску.
 Стояли возле темной бронзовой доски, на которой 

было выбито, что Ботанический сад основан в 1812 году 
(Л. Улицкая). Установил на шоссе доску с надписью, что 
Институт Советско-Германский […] и находится под 
контролем Главного советского командования (Д. Гранин). 
На фасаде вашей школы через сто лет повесят мемориаль-
ную доску: «Здесь учился Борис Довлатов… с вытекающими 
отсюда неожиданными последствиями…» (С. Довлатов). 
В гимназии он всегда был первым учеником, круглым пяте-
рочником, и если бы гимназия не закрылась, его имя можно 
было бы прочесть на мраморной доске, среди золотых меда-
листов (В. Катаев). 
СИН: табличка; АНА: плита, вывеска. 
доска 4.1 
Гладильная доска, приборная доска, шахматная доска, маг-
нитная доска; доска с ключами. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прямоугольная пластина или приспособление, 
основной деталью которого является прямоугольная пласти-
на, предназначенные для выполнения действия А1, размеще-
ния объекта А1 или выполнения действий с объектом А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • КАКАЯ: чертежная <стиральная> доска. 
 Песчаное дно – все в морщинах, рифленое, как стиральная 

доска (И. Грекова). Но теперь она входила в обшарпанную 
дверь с заднего двора, через проходную с черной доской, уве-
шанной номерками (Л. Улицкая). Чтоб не ставить москвича 
в неловкое положение, Апенушкин отвернулся и нашел себе 
занятие: стал перевешивать на пожарной доске кирки и ло-
паты (А. Азольский). 
доска 4.2, разг.
Ездили на Воробьевы горы кататься на доске; Ободрал ко-
лено, катаясь на доске; Сегодня хорошие волны для катания 
на доске. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивное приспособление в виде прямо-
угольной пластины со слегка загнутыми кверху закругленны-
ми краями, предназначенное для катания’. 
  Различаются три вида досок: для катания по снегу (сноу-

борд и сноускейт), по асфальту (скейтборд, или скейт, 
а так же вейвборд) и по волнам (серфинг). Они имеют разную 
конструкцию. Сноуборд снабжен креплениями для ног, скейт-
борд и вейвборд – колесиками. 
СИН: сноуборд, серфинг, скейтборд, скейт, вейвборд, сноу-
скейт. 
доска 5, спец. 
Контрабандисты собирались вывезти ценные иконы – целых 
десять досок! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Икона’ [обычно при указании на количество]. 
 Ее подруги уже сумели раздобыться иконами, а Лари-

са […] просто ограбила своих деревенских родственников 
и привезла целую коллекцию – шесть досок, среди которых 
была одна безусловно старинная, северного письма (Ю. Три-
фонов). 
◊ уходящ. до гробовой доски ‘до смерти’: быть вместе <лю-
бить друг друга> до гробовой доски; прост. свой в доску 

‘такой, которому говорящий доверяет и с которым ему легко 
общаться, обычно из-за того, что данный человек принад-
лежит к той же социальной группе, что и говорящий, или 
из-за того, что он держится просто, не пытаясь показать свое 
превосходство’: свой в доску парень; Сплавщики отзывались 
о мастере: – Саша-то ничего мужик… Свой в доску (В. Тен-
дряков); ставить кого-л. или что-л. на одну доску c кем-л. 
или чем-л. ‘уравнивать в каком-то отношении объект А1 
с объектом А2, хотя на самом деле они сильно различаются 
по важности и ценности’: Так казните их всех, вот и не надо 
будет много говорить. – Это невозможно! – вступился за-
щитник. – Нельзя же ставить на одну доску уважаемого 
банкира и какого-то прощелыгу (Е. Хаецкая); прочитать 
от доски до доски <от корки до корки> см. ПРОЧИТА ́ТЬ. 
[Т. К.]

ДОСЛО́ВНО, НАРЕЧ. 
дословно 1 
Передать <цитировать, воспроизвести> дословно. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предельно точно, так, что все слова исходного 
текста сохраняются при его воспроизведении’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Почти дословно; пересказать <изло-
жить, повторить, зафиксировать, записать, привести> до-
словно; запомнить <вспомнить> дословно. 
 Спустя тридцать пять лет – и каких лет! – он почти 

дословно воспроизводил их диалоги (Д. Гранин). – Что он 
сказал? – Повторить дословно? – Не стоит (С. Данилюк). 
Андрей Дмитриевич «устыдился и больше никогда ни с кем 
не обсуждал своего проекта». Это признание Сахарова я за-
помнил дословно (Г. Николаев). Телефонный разговор с от-
цом я тогда же дословно пересказала маме с дедом и Вовке 
(Н. Катерли). Впрочем, вы сами уже ответили на него [на 
вопрос], процитировав меня по памяти, но почти дословно 
(Д. Маркиш). 
СИН: точно, слово в слово; АНА: близко к тексту; побуквен-
но; АНТ: приблизительно; ДЕР: дословный. 
дословно 2 
Перевести выражение дословно; Мы ели hot dog (дословно 
«горячую собаку»). 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что каждое слово исходного текста перево-
дится на другой язык словом, имеющим такое же значение’ [о 
переводе текста]. 
 На каждой остановке громкоговоритель дивным муж-

ским голосом напоминает: «Mind the gap!» Если дословно: 
«Помни о щели!» Строго говоря, мне советуют не шандарах-
нуться с края платформы (И. Сахновский). Когда мы вер-
нулись домой, Галя приготовила ужин, и мы, выпив по бока-
лу белого рейнского Sрätlesе (дословно «поздняя лоза»), […] 
расслабились (Г. Николаев). Так меня еще тогда поразило: 
«товарищ» по-китайски – «тунчжи» и дословно это значит 
что-то вроде «единочаятель»… (В. Рыбаков). Константин 
(греч.) – мужское имя, дословно – стойкий, неколебимый 
(Е. Лукин). Он переводил дословно, стараясь передать нюан-
сы русского языка, и она живо реагировала и от души смея-
лась над анекдотами (Б. Левин). 
СИН: буквально. [Т. К.] 

ДОСРО́ЧНО, НАРЕЧ.
Досрочно сдать сессию; досрочно выйти в полуфинал; до-
срочно присвоить очередное звание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 досрочно сделал А2 ‘Лицо А1 раньше офици-
ально установленного срока достигло желательного для него 
результата А2’.



 233 ДОСТАВИТЬДОСРОЧНО

  Специальные употребления в юридическом языке в со-
ставе устойчивого сочетания условно-досрочно: Он не по-
милован, а вышел по УДО, то есть освободился условно-
досрочно; В последнее время суды стали реже отпускать 
осужденных условно-досрочно (РГ, 2014.09.25); Из МУРа 
пришло сообщение: «[…] Лукашевич Гелий Трофимович, 
[…] полгода назад освобожден условно-досрочно, […] на-
ходится под административным надзором милиции (Ф. Не-
знанский).
 За все время с сентября 1911 года и по январь 1914 года, 

пока я был Председателем Совета Министров, Государ-
ственная Дума не была ни разу распущена досрочно (В. Ко-
ковцов). В социалистических обязательствах на 1983 год 
москвичи наметили досрочно выполнить годовой план (В. Со-
рокин). Но была и другая [группа], гораздо бoльшая – реаби-
литированные, досрочно освобожденные, их семьи и просто 
граждане Советского Союза (Г. Вишневская). Шаромыжку 
впоследствии досрочно освободили, а на стенах лаборато-
рии, где Шварцман шаманствовал с дрозофилами, нынче 
установлена мемориальная доска (Ю. Алешковский). Прика-
зом Главкома ему было досрочно присвоено звание старшего 
лейтенанта (В. Конецкий). 
СИН: раньше срока; АНА: раньше времени, преждевременно; 
АНТ: с опозданием; в срок. [И. Л.]

ДОСТАВА́ТЬ, ГЛАГ; -стаю́, -стаёт, ПОВЕЛ -става ́й, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ достаю́щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ до-
става́емый, ДЕЕПР достава́я; НЕСОВ; СОВ доста́ть, кроме 
1.2, 1.3. 
доставать 1.1 см. достать 1. 
доставать 1.2, СОВ нет. 
Смотри, как он вырос – уже достает мне до плеча; Стоя 
он доставал почти до потолка; Когда дочка лежит в кро-
ватке вытянувшись, она уже почти достает ногами 
до спинки; Я чуть-чуть не достаю до верхней полки, нужна 
табуретка. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 в положении А4 достает частью тела А3 
до А2 ‘Длина тела человека А1 такова, что в положении А4 
часть его тела А3 соприкасается с объектом А2’.
  Метонимические употребления применительно к частям 

тела в роли А1: Его ноги почти доставали до пола; Его голова 
еле-еле доставала мне до груди; Велосипед ему совсем мал: 
когда он едет, колени достают до руля. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • до РОД: доставал (отцу) до пояса. 
А3 • ТВОР: доставать головой (до люстры). 
А4 • КАК: доставать стоя <в сидячем положении>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еле-еле <едва> доставать, немного 
<чуть-чуть, десять сантиметров> не доставать, почти 
доставать, свободно доставать; доставать головой <нога-
ми>; доставать до плеча <до груди, до пояса>, доставать 
до пола <до потолка, до полки, до выключателя>. 
 Ищенко видна была его прямая спина, мускулистая пря-

мая шея, лысеющий затылок, которым он едва не доставал 
до низкого потолка хаты (Г. Бакланов). Он небольшого ро-
ста, моему отцу едва достает до плеча, щуплый и кривоно-
гий (В. Железников). Брат мой выглядел огромным. Головой 
он доставал до небес, до облаков (Е. Парнов). Те из пасса-
жиров, кто не доставал до самого поручня, покачивался, 
держась рукой за ремень (И. Полянская). Сухонький, ма-
ленький, он не доставал до микрофона, и голос его пропа-
дал, тем не менее слушали его внимательно (Д. Гранин). 

СИН: дотягиваться.
доставать 1.3, СОВ нет. 
Борода <коса> достает до пояса; Верхние ветки тополя до-
стают до пятого этажа; Огонь доставал уже до крыши; 
Ведро в колодце немного не доставало до воды; Майка совсем 
короткая, еле до пупка достает. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достает до А2 ‘Длина или высота объекта 
А1 такова, что А1 соприкасается с объектом А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Нос у ведьмы доставал до подбородка. 
А2 • до РОД: Рукава почти доставали до земли. 
КОНСТРУКЦИИ.  В сочетании с отрицательной частицей не 
может подчинять количественное наречие или дополнение в 
форме ВИН, обозначающее расстояние, которое остается ме-
жду А1 и А2: Ведро в колодце немного <чуть-чуть> не до-
ставало до воды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еле-еле <едва> доставать, немного 
<чуть-чуть> не доставать, почти доставать. 
 Мизинец был короткий, едва доставал до конца первой 

фаланги безымянного (Л. Улицкая). Опустили шланг и тут 
лишь вспомнили, что он же не достает до воды (Г. Вла-
димов). Серебристо-серый ажурный свитер достает 
до колен, почти до края узкой черной юбки (А. Берсенева). 
На месте двери висело еще одно одеяло – оно не достава-
ло до пола, и были видны ботинки и шлепанцы проходящих 
по коридору (В. Пелевин). Посмотри, мясо ягуара жарит-
ся на большом деревянном вертеле. И, хотя огонь доста-
ет до дерева, вертел не загорается, – удивился Чижик 
(В. Постников). 
СИН: доходить. 
доставать 2–4 см. достать 2–4. [Т. К.] 

ДОСТАВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -стаю́сь, -стаётся, ПОВЕЛ -ста-
ва́йся, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ достаю ́щийся, ДЕЕПР доста-
ва́ясь; НЕСОВ; см ДОСТА́ТЬСЯ.

ДОСТА́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю́, -ви́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ до-
ста́вленный; СОВ; НЕСОВ доставля ́ть; необиходн.
доставить 1.1 
Доставить письмо адресату; доставлять питьевую воду; до-
ставить заказ по адресу: Проспект Вернадского, 127. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доставил А2 в А3 из А4 ‘Человек А1, вы-
полняя свои служебные обязанности или чей-л. приказ, пе-
реместил объект А2 из места А4 в место А3 или в место, 
где находится человек А3, причем А1 перемещался вместе 
с А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: доставить ценный груз. 
А3 • ДАТ: доставить (товар) потребителю; доставить (до-

несение) генералу. 
 • КУДА: доставить (пострадавшего) в больницу <на 

борт самолета>. 
А4 • ОТКУДА: доставить (ценный экспонат) из музея (на 

выставку). 
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в составе неопре-
деленно-личной конструкции или в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ: Его доставили в отделение милиции; Он был достав-
лен в отделение милиции. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Секретно доставить; благополучно до-
ставить; немедленно <незамедлительно> доставить, до-
ставить в срок <в три дня>; доставить посылку <письмо, 
секретный пакет, донесение, товар, продукцию, партию 
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машин, оружие>; доставить на дом; доставить поездом 
<на самолете, по воздуху>; доставить на перекладных; до-
ставить под охраной; доставить по назначению; доставить 
живого или мертвого.
 Доставили ее [Елену] по «скорой помощи» и поздно. 

Очень поздно… (Л. Улицкая). В это же время он и полу-
чил потрепанное письмо, судя по всему, прошедшее огонь 
и воду и непонятно как доставленное ему (И. Муравьева). 
А в теткино жилище был доставлен миниатюрный инкру-
стированный ломберный столик. Видимо, реквизирован-
ный у классово чуждых элементов (С. Довлатов). Полицаи 
ничего не желают знать – приказано доставить Иванов-
ского в комендатуру, и весь разговор! (А. Рыбаков). Как-то 
для большого наступления надо было доставить оружие 
за много сотен верст (Ю. Домбровский). Если моя продук-
ция нужна соседям казанцам, я по плану должен отвезти ее 
в Читу, а потом уж из Читы ее обратно в Казань доставят 
(В. Гроссман). 
АНА: привезти, принести; отвезти, отвести. ДЕР: до-
ставка. 
доставить 1.2 
Автобус доставит вас прямо в аэропорт; Маршрутное 
такси номер пятьдесят доставляет пассажиров в центр 
города. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доставил А2 в А3 ‘Транспортное средство А1 
переместило объект А2 из места А4 в место А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Самолет спасателей доставил пострадавших 

(в районный центр).
А2 • ВИН: Вертолет доставил нас (на остров).
А3 • КУДА: Грузовик доставил (товар) на склад. 
А4 • ОТКУДА: Из аэропорта (в гостиницу вас) доставит 

(комфортабельный автобус). 
 Во двор этот ближе к закатному часу въезжал грузови-

чок, весь день мотавшийся по продбазам и доставлявший 
в магазин мелкие партии товара (А. Азольский). Мы сходим 
по трапу, и небольшой автобус доставляет нас в зону тамо-
женного контроля (В. Спектр). 
СИН: отвезти, привезти, отвести, привести, транспорти-
ровать; ДЕР: доставка, трансфер. 
доставить 1.3
Доставить информацию; доставлять секретные сведения 
из-за границы; Этот агент доставляет сведения о деятель-
ности заговорщиков. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доставил А2 человеку А3 ‘Человек А1, вы-
полняя свои служебные обязанности, сообщил человеку А3 
собранную им информацию А2, обычно секретную’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: доставить секретные данные (о готовящемся 

восстании). 
А3 • ДАТ: доставлять начальнику штаба (секретную инфор-

мацию). 
 • КУДА: доставлять в ФСБ (информацию о готовящихся 

терактах). 
 Вы имели связь с редакцией и доставляли ей сведения 

о зверствах на территории протектората (Ю. Домбров-
ский). Кто этот железнодорожник, которого упустили, 
не установив его личность? Зачем он приезжал? Возможно, 
как раз он и собирает или доставляет сведения о движении 
эшелонов? (В. Богомолов). 
СИН: сообщить, передать; КОНВ: получить [доставил све-
дения – получил сведения].

доставить 2 
Доставить радость <беспокойство>; Ему доставляло удо-
вольствие смотреть на то, как дочка рисует; Младший сын 
не доставлял ей особых хлопот. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 доставил А2 человеку А3 ‘Положение дел А1 
было причиной того, что человек А3 в течение какого-то вре-
мени испытывал чувство А2 или находился в ситуации А2’. 
  Наряду с конструкцией Его выходки доставляли нам массу 

неприятностей используется конструкция Он доставлял нам 
массу неприятностей своими выходками. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Обед доставил (нам истинное наслаждение). 
А2 • ВИН: доставлять наслаждение <огорчения, страда-

ния>; доставить неудобства <проблемы> [А2 обычно 
чувства или плохая ситуация]. 

А3 • ДАТ: (Прогулка) доставила ему (огромное удоволь-
ствие).

КОНСТРУКЦИИ. Наряду с конструкцией Его выходки до-
ставляли нам массу неприятностей используется конструк-
ция Он доставлял нам массу неприятностей своими выход-
ками. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доставлять неприятности <сложно-
сти, разг. головную боль>; доставлять массу сложностей 
<массу забот, массу хлопот>; Простите, что я доставляю 
вам столько хлопот; Его рассеянность всю жизнь доставля-
ла ему массу неудобств; Каждое движение доставляло ему 
боль; Его опоздание доставило всем массу беспокойства.
 Я вообще и на юг-то поехала, чтобы ему удовольствие 

доставить (Л. Улицкая). Ничто не доставляло ему такого 
удовольствия, как рассказывать про талантливых людей 
(Д. Гранин). Так мы и жили. И вечно я доставлял мате-
ри огорчения (С. Довлатов). Иван Карлович очень сердился 
на нас, на детей, мы шумели, галдели, доставляли ему много 
беспокойства (А. Рыбаков). Больше всего забот доставляла 
канализационная яма – то и дело переполнялась, особенно 
с дождями, и невыносимая вонь распространялась по участ-
ку, мешаясь с запахом сирени, лип и флоксов (Ю. Трифонов).
СИН: причинить, вызвать. [Т. К.] 

ДОСТАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ДОСТА ́-
ВИТЬ. 

ДОСТА́ТОК, СУЩ; МУЖСК; -тка. 
достаток 1 
Материальный достаток; жить в достатке; человек с до-
статком; В семье <в доме> достаток и довольство. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такое имущественное состояние, при котором 
у человека или его семьи достаточно средств для жизни и есть 
свободные средства’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Какой-никакой достаток; иметь доста-
ток; достичь <добиться> достатка; свидетельствовать 
о достатке; в тепле <тишине, покое> и достатке. 
 Говорили, например, что чай Бродский пьет не впригляд-

ку, как бедняк, не вприкуску, как человек с достатком, […], 
а подают ему головку сахара с отверстием на макушке, 
в эту дыру он наливает чай и таким образом пьет (А. Рыба-
ков). Трудно тебе будет, но через пять лет поедешь в Нью-
кестль […] и кончишь жизнь на родине в покое и достат-
ке (А. Платонов). В семье царил достаток. Честно говоря, 
я никогда не задумывалась, откуда у Верки прехорошенькая 
шубка из белки, симпатичные золотые колечки (Д. Донцова). 
Квартира, в которую приехали Гаранин и Настя, говорила 
о достатке. Не о богатстве, а именно о достатке, дающем 
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возможность вести размеренную, сытую жизнь со всем не-
обходимым (В. Валеева). Как бы сложилась ее жизнь, если 
бы она тогда «подумала хорошенько» и осталась? Может 
быть, сейчас у нее были бы дом, достаток и преданный 
муж… (И. Безладнова). 
АНА: богатство, зажиточность, обеспеченность, матери-
альное благополучие; АНТ: бедность, нищета. 
достаток 2 
Средний <низкий, скромный, небольшой, нищенский> доста-
ток; уровень достатка. 
ЗНАЧЕНИЕ. Достаток А1 ‘Количество А2 средств для жиз-
ни, которыми располагает человек или семья А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: достаток Ивана. 
 • ПРИТЯЖ: наш достаток. 
А2 • КАКОЙ: средний достаток. 
 Но и второе вдовство не затянулось надолго – мать Чи-

грашова не могла себе позволить опуститься ниже опре-
деленного уровня достатка и общественного положения 
(С. Гандлевский). Заведение трудно было отнести к кате-
гории «приличных». Скорее, забегаловка для рыночных тор-
говцев со средним достатком (А. Белозеров). Но мы на юг 
не ездили. Знаете, на отпускные мы, как правило, что-то 
покупали крупное. […] У нас ведь скромный достаток… 
(Г. Щербакова). Наилучший вариант – женитьба на сред-
него достатка американке с последующим гражданством 
(А. Азольский). Травы для лица, для волос, для тела – все 
это оказалось доступно любой женщине, даже с небольшим 
достатком (Т. Моспан). У себя-то на Урале сразу видно 
по человеку: кто, какого положения, достатка (Т. Набатни-
кова). 
СИН: уровень жизни, доход.
◊ уходящ. в достатке ‘достаточно’: Спустя время корчмарь 
подошел к гостям, чтобы, по обычаю своего ремесла, осве-
домиться, всего ли у них в достатке (М. Семенова). [Т. К.] 

ДОСТА́ТОЧНО, НАРЕЧ. 
достаточно 1.1 ‘количество чего-л. не меньше, чем нужно’: Для 
приготовления шарлотки достаточно трех-четырех яблок.
достаточно 1.2 ‘степень чего-л. не меньше, чем нужно’: квартира, 
достаточно большая для холостяка. 
достаточно 2 ‘довольно’: достаточно способный. 
достаточно 3 ‘столько, что можно использовать без ограничения’: 
Денег у меня достаточно, бери, сколько тебе нужно. 
достаточно 4 ‘больше не нужно делать что-л.’: Все, достаточно. 

достаточно 1.1, ПРЕДИК.
Соли в супе достаточно; Для приготовления шарлотки до-
статочно трех-четырех яблок; Чтобы поступить в этот 
институт, достаточно хорошо написать экзамен по мате-
матике; Для того, чтобы решить эту задачу, достаточно 
пяти минут. 
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А3 достаточно А1 для А2 ‘Для цели 
А2 человеку А3 не нужно больше, чем А1, или других А1’ 
[обычно в сочетании с существительным или формой инфи-
нитива].
  Сдвинутые употребления в значении ‘Для того, чтобы нача-

ла иметь место ситуация А2, связанная с человеком или дру-
гим объектом А3, не нужно больше, чем А1, или других А1’: 
Для того, чтобы вспыхнула ссора, достаточно мелочи; Что-
бы заболеть, человеку со слабым иммунитетом) достаточно 
чуть-чуть переохладиться; Студенту достаточно получить 
двойку за экзамен, чтобы его лишили стипендии; Теперь 
ею уже было прожито достаточно, чтобы понимать, как 

жизнь ломает человека (А. Берсенева); Среди пауков име-
ются очень ядовитые экземпляры, некоторым из них доста-
точно просто проползти по руке человека, чтобы тот умер 
(Д. Донцова). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: (Он съел) достаточно супа.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне <абсолютно, более чем> доста-
точно; У нас достаточно времени (чтобы сходить в мага-
зин); (Ей) было достаточно улыбнуться, (чтобы располо-
жить к себе другого человека); Достаточно, что она тебя 
знает; Достаточно, чтобы у вас с собой был паспорт; До-
статочно будет, если вы мне скажете свой номер телефо-
на [А1]; Чтобы поставить точный диагноз, (хорошему пе-
диатру достаточно простого осмотра); Если вы хотите, 
чтобы канарейка перестала петь, (достаточно накрыть 
клетку платком); (Достаточно посмотреть на него), и сразу 
понятно, что он за тип; (Этой суммы) для поездки вполне 
достаточно [А2]; (Тысячи рублей в день) мне <для меня> 
достаточно; У нас достаточно (бензина, чтобы доехать 
до дома) [А3]. 
 А когда есть любовь, достаточно воды и хлеба (А. Доро-

феев). И рассказывать о себе тоже больше не буду: для пер-
вого представления – достаточно, прочее выяснится по ходу 
(В. Белоусова). Мы уважали друг друга, и этого достаточно 
для семейного счастья (Н. Леонов, А. Макеев). Остеомиелит 
четырех пальцев ноги после отморожения – это мучительно, 
но вовсе не достаточно для госпитализации (В. Шаламов). 
Они […] отказывали себе во всем и копили на свою мечту 
[«Волгу»] – черную, как ночь. Наконец денег собрано было 
достаточно (О. Гладов). Лика глянула на часы – свободного 
времени имелось достаточно, чтобы сбегать в библиотеку, 
вот она и пошла за книжками (Д. Донцова).
СИН: довольно, хватит, стоит [Стоит ядовитому пауку 
проползти по руке человека, как тот умирает]; АНТ: мало, 
недостаточно; ДЕР: достаточный.
достаточно 1.2, в сочетании с прилагательными, наречиями 
и глаголами. 
Квартира, достаточно большая для холостяка; достаточно 
деликатный, чтобы не задавать лишних вопросов; Сегодня 
мы достаточно поработали, можно отдыхать; Он говорил 
достаточно громко, чтобы мы могли его услышать.
ЗНАЧЕНИЕ. Достаточно А1, чтобы А2 ‘Степень А1 не мень-
ше, чем нужно для цели А2 или для того, чтобы имела место 
ситуация А2’.
  А1 обычно положительно оцениваемое качество или каче-

ство, желательное для говорящего. 
 Наша квартира достаточно велика, чтобы при желании 

в ней не сталкиваться (В. Белоусова). Человек был не очень 
пьян, но достаточно, чтобы заметить (А. Слаповский). 
Варвара тяжело дышала, и ему показалось, что она со-
ображает уже достаточно плохо, и можно попробовать 
завлечь ее в спальню (Т. Устинова). Он был достаточно 
сообразителен для того, чтобы понять и то, что будет 
дальше (Н. Шпанов). Глеб был достаточно умен, чтобы 
не болтать о своем предположении (М. Анчаров). Где как 
не здесь проверить силы, достаточно ли крепок ты, пло-
вец? (У. Нова). 
АНТ: недостаточно; ДЕР: достаточный. 
достаточно 2, в сочетании с прилагательными и наречиями.
Достаточно способный <заурядный>, достаточно серьез-
но <хорошо>; Для своего возраста она читает достаточно 
бегло; Для своих семидесяти лет он достаточно молодо вы-
глядит. 
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ЗНАЧЕНИЕ. Достаточно А1 для А2 ‘Степень А1 больше 
среднего или больше того, чего можно ожидать от объектов 
типа А2 или учитывая обстоятельства А2’. 
  1. Никогда не несет фразового ударения. 

2. А2 выражается зависимым при прилагательном или наре-
чии: Он начал говорить достаточно рано для мальчика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достаточно симпатичный <незави-
симый, добродушный, образованный>; достаточно много 
<мало>; достаточно быстро <медленно, давно, часто, ред-
ко>, достаточно легко <трудно, тщательно, небрежно>, до-
статочно неприятно <бессмысленно>; достаточно образо-
ванный для своего круга; достаточно рослый для китайца. 
 Павел Алексеевич, при всей своей погруженности в про-

фессиональное, врачебное дело, достаточно трезво оценивал 
и общечеловеческую жизнь, которая вокруг него проистека-
ла (Л. Улицкая). Просто фирма эта […] достаточно извест-
на на фондовом рынке (С. Данилюк). Я все-таки вскрыла 
конверт и вытащила из него доллары, мятые, достаточно 
старые, видно, давно ходящие по рукам (Д. Донцова). Олег 
Юрьевич […] ничего предосудительного не сделал, хотя 
и его поступок, и выполненная им просьба выглядели доста-
точно нелепо (Н. Леонов, А. Макеев). Нелли еще достаточно 
молода, и вы родите еще одного ребенка (Т. Тронина). 
СИН: довольно, вполне; АНА: очень; АНТ: не слишком.
достаточно 3, в сочетании с существительными и глагола-
ми.
Денег у меня достаточно, бери, сколько тебе нужно; До отъ-
езда времени еще достаточно, пойдем погуляем; Не горюй, 
девушек в Москве достаточно, найдешь себе другую; Я пови-
дал в жизни достаточно, и считаю, что вы не правы. 
ЗНАЧЕНИЕ. Достаточно А1 ‘Столько А1, что можно свобод-
но использовать А1’ [А1 обычно ресурс]. 
  1. Часто сочетается с глаголами со значением существова-

ния и местонахождения: В лесах водится достаточно дичи, 
в озерах – рыбы; У него оставалось достаточно времени 
на отдых.
2. Сдвинутые употребления в значении ‘Столько А1, что гово-
рящий или человек А2 не хотел бы, чтобы было еще больше 
А1’ [А1 обычно плохое]: У нас и без него достаточно про-
блем; Достаточно ты мной командовала, теперь я сам знаю, 
как жить; Аля достаточно навидалась за свою жизнь пья-
ных, и их вид не вызывал у нее ни удивления, ни испуга (А. Бер-
сенева); Избавь от рассказа. Достаточно я пролила слез. Не-
делю на кровати колодой валялась (Э. Радзинский). 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в экспрессивных конструк-
циях с выносом существительного в форме РОД в начало 
предложения и его сильным акцентным выделением: Сил 
у меня еще достаточно. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне достаточно, более чем доста-
точно, еще <уже> достаточно; Места у нас достаточно; 
Опыта у него достаточно. 
 Тем для разговоров накопилось более чем достаточно, 

и в результате засиделись они до такой глубокой ночи, что 
ехать Крячко домой уже не было никакого смысла (Н. Лео-
нов, А. Макеев). Денег за эти годы накопилось более чем до-
статочно. Мы с женой весь мир объездили (С. Бородин). И, 
конечно, флиртовали напропалую. Объектов для мужского 
внимания было более чем достаточно (А. Берсенева). Денег 
не жалко, для того они и существуют: слава Богу, она зара-
батывает достаточно (И. Безладнова). 
СИН: хватает, довольно; АНА: немало, предостаточно, разг. 
выше крыши, разг. куча, разг. уйма, разг. масса, разг. полно, 
сколько угодно. 

достаточно 4 
Все, достаточно; – Хочешь еще печенья? – Спасибо, доста-
точно; – Почитать тебе еще? – Спасибо, достаточно; До-
статочно, Иванов, можешь сесть на место. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий говорит адресату, чтобы тот пере-
стал совершать какое-л. действие, которое адресат перед этим 
совершал в течение некоторого времени по просьбе говоря-
щего или в его интересах, потому что адресат уже сделал это 
в таком количестве, в котором было нужно говорящему’. 
 – Есть такая служба сервиса, называется «проститу-

ция»… – Достаточно, Стас, – вздохнул Орлов (Н. Леонов, 
А. Макеев). (Оркестр играет фантазию, в которой с трудом 
угадывается похоронный марш). Жилец (аплодирует): Боль-
шое спасибо, достаточно (М. Жванецкий). Лицо начальника 
[…] выразило все чувства – от неудовольствия до тихой яро-
сти – по мере того как перечислялись грехи капитана Лукова 
Виктора Степановича, а их набралось немало: и аморальное 
поведение, и неисполнение обязанностей, […] и дискредита-
ция роли СССР в общемировом процессе… – Достаточно, – 
прервал начальник (А. Азольский). – Продолжать дальше? – 
Нет, достаточно (М. Елизаров). 
СИН: довольно, хватит, уходящ. полно; уходящ. будет, разг. 
баста, разг. хорош; АНА: стоп. 
◊ С меня достаточно чего-л. ‘Говорящий сообщает, что он 
не хочет больше делать А2 или находиться в ситуации А2, по-
скольку он уже делал А2 или находился в ситуации А2 раньше 
и это было ему неприятно’: Замуж не собираюсь. Два раза 
обожглась, с меня достаточно (Э. Рязанов, Э. Брагинский). 
[Т. К.] 

ДОСТА́ТОЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -чен, -чна. 
достаточный 1.1 
Необходимое и достаточное условие; достаточная причина; 
достаточный повод для разрыва; количество огурцов, доста-
точное для салата. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достаточный для А2 ‘Такой А1, что для цели 
А2 или для того, чтобы имела место ситуация А2, не нужно 
большего А1 или не нужно других А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • для РОД: достаточное основание для ареста. 
 • чтобы ПРЕДЛ: Срок, достаточный, чтобы собрать 

вещи.
  Метонимические употребления применительно к людям 

в роли А2: сумма, достаточная для меня; количество жидко-
сти, достаточное для взрослого человека.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне <более чем> достаточный; ко-
личество (мяса), достаточное (для приготовления котлет); 
время, достаточное (для химической реакции); сумма, доста-
точная (для поездки); достаточная скорость <мощность, 
сила, глубина, высота, ширина> [см. тж 1.2].
 В отличие от полосатых их [белых котят] оставили 

жить, […] из чего легко было сделать вывод: цвет шерсти 
и глаз, порода и происхождение могут служить достаточ-
ным основанием для решения вопроса о жизни и смерти 
(А. Варламов). Когда глубина ее [ямы] показалась Андрею 
Николаевичу достаточной, комбайн замер (А. Азольский). 
Шкафчик он тогда сделал, […] а потом еще и табуретку. 
[…] Охоты к подобным занятиям он так и не приобрел, осво-
ил их на минимальном уровне, но отец посчитал это доста-
точным и больше на тему домашних поделок не заговаривал 
(А. Берсенева). Я не могу вам указывать, я не имею для этого 
достаточного образования (И. Грекова). 
АНА: нужный, необходимый; АНТ: недостаточный. 
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достаточный 1.2 
Отойти на достаточное расстояние; закупить достаточ-
ное количество продуктов; Его слова не произвели достаточ-
ного эффекта. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой А1, который не меньше, чем должен быть 
или ожидается’. 
  Часто употребляется в контексте отрицания: У меня не было 

достаточной уверенности в том, что я прав; У него нет до-
статочного опыта; Я не смогу уделить вам достаточного 
внимания; Он был возмущен, что к нему не проявили доста-
точного почтения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Взять) достаточный запас (воды), (под-
держивать) достаточную концентрацию (кислорода); (опу-
стить) на достаточную глубину; (поднять) на достаточную 
высоту; в достаточной мере <степени>; (проявить) доста-
точное усердие <хладнокровие, прилежание>; (накопить) 
достаточный опыт; (побеспокоить) без достаточной необ-
ходимости; (обнаруживать) достаточное знание языков. 
 Простынь, наволочек, чепчиков, чулков, бумазейных 

юбок, подвязок, скатертей, платков и проч. должно быть 
в достаточном количестве (А. П. Чехов). Горисполком ре-
шил, что наш городок не в достаточной мере отвечает 
своему статусу (М. Палей). Если доход увеличится в до-
статочной степени, колхоз сможет на следующий год арен-
довать большой сейнер для выхода в Атлантику (В. Аксе-
нов). Что-то случилось с правой стороной лица, отчего он 
[старик] не очень вразумительно говорил, слушали его без 
достаточного внимания (Ю. Трифонов). Если я не наберу 
достаточного балла, мне поставят в аттестате штамп 
условной магической пригодности (Д. Емец). Если бы у нас 
под руками всегда был достаточный запас доброкачествен-
ной свежей крови всех групп… ух, что бы тогда мы делали 
(Ю. Домбровский). 
СИН: должный, нужный, необходимый, требуемый, надле-
жащий, подобающий; АНТ: недостаточный. 
достаточный 2
Говорить с достаточной уверенностью <убежденностью>; 
выполнить упражнение с достаточной легкостью. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой А1, степень которого выше среднего’.
  1. Употребляется в сочетании с существительным в форме 

ТВОР с предлогом с: держаться с достаточной неприну-
жденностью; с достаточной определенностью. 
2. Чаще всего употребляется в сочетании с названиями поло-
жительно оцениваемых свойств и со словами, обозначающи-
ми хорошее отношение: с достаточным постоянством <вку-
сом, размахом>, с достаточным уважением <почтением>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С достаточным упорством <тактом>, 
с достаточным вниманием <дружелюбием>, с достаточной 
снисходительностью <благожелательностью, заинтересо-
ванностью, деликатностью>, с достаточным комфортом; 
с достаточным успехом.
 Он написал ответ, в котором с достаточной ясностью вы-

сказал свой взгляд на упражнения Кенига (Ю. Домбровский). 
Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души 
и приучал нас относиться к собственной персоне с доста-
точным чувством юмора (Ф. Искандер). Он помалкивал или 
иронически ухмылялся, как лицо заинтересованное, и только 
однажды позволил себе раскрыть рот якобы шутливо и де-
ликатно, но с достаточным ядом (Ю. Трифонов). Жозеф де 
Местр с достаточным уважением относился к православно-
му духовенству, что объяснялось особенностями его положе-
ния и целями, которые преследовали иезуиты (Е. Цимбаева).
АНА: значительный, известный, определенный. [Т. К.] 

ДОСТА́ТЬ, ГЛАГ; -ста́ну, -ста ́нет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
неупотр.; СОВ; НЕСОВ достава ́ть. 
достать 1
Достать рукой до потолка <веслом до дна>; Выполняя 
это упражнение, вы должны достать кончиками пальцев 
до пола. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достал до А2 объектом А3 ‘Человек А1, из-
менив положение части тела А3 или предмета А3, который 
А1 держит в этой части тела, и вытянув А3, коснулся частью 
тела или предметом А3 объекта А2, находившегося достаточ-
но далеко от А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • до РОД: достать до потолка.
 • ВИН: Пес вертелся, пытаясь достать (зубами) свой 

хвост. 
А3 • ТВОР: достать языком (до носа). 
КОНСТРУКЦИИ.  В сочетании с отрицательной частицей не мо-
жет подчинять количественное наречие или дополнение в форме 
ВИН, обозначающее расстояние, которое остается между А3 и 
А2: Я немного <чуть-чуть> не достаю ногами до пола.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <с усилием, без усилия, легко> 
достать (до верхней полки).
 Он указал Тане на складную деревянную лестницу для биб-

лиотек. Книжные шкафы были до самого потолка, с пола 
не достать (Л. Улицкая). Он [цветок] был похож на фиалку 
или подснежник, а может быть, просто на большую сне-
жинку, не тающую в воде. Ежик протянул лапу, но не достал 
(С. Козлов). Лена нагнулась, вытягивая вперед руки, чтобы 
достать до дальнего края тахты […], и расправила завер-
нувшиеся углы (Ю. Трифонов). 
СИН: дотянуться; АНА: коснуться. 
достать 2 
Достать кошелек из кармана <ключи из сумки>; достать 
деньги из ящика <кефир из холодильника, лыжи с балкона, 
варенье из кладовки>; достать сумку из-под сиденья <книгу 
с полки>. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достал А2 из А3 ‘Человек А1, взяв предмет 
А2, находившийся в замкнутом пространстве А3 или в месте 
А3, для проникновения в которое требуется приложить уси-
лия или совершить какие-л. специальные действия, переме-
стил А2 из места А3, чтобы использовать А2’. 
  Образные употребления применительно к людям в роли 

A2: Мы все равно тебя достанем и привезем по этапу из тво-
ей вонючей Англии (А. Тарасов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: достать ручку (из пенала).
А3 • ОТКУДА: достать из тумбочки <из погреба, из стола>; 

достать из-за пазухи <из-под матраса, из-под кровати, 
со шкафа>. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неторопливо <медленно, не спеша, за-
думчиво> достать, поспешно <торопливо, быстро> до-
стать, незаметно достать; достать (пистолет) рывком; 
ловко достать; с трудом достать (мяч из-под стула); до-
стать носовой платок <сигареты, салфетки, телефон>. 
 [Екатерина Михайловна] ставила табурет у доски и за-

биралась на него в присутствии всего класса, чтобы до-
стать спрятанную с вечера карту (А. Геласимов). Он вскрыл 
пачку сухарей, заварил чай, достал чашки и ложки (В. Бело-
усова). Из цинкового бачка с перекошенной крышкой доста-
ла ветхие тряпочки, обрывки простынь (Л. Улицкая). До-
став из стола прямоугольный штампик, она шумно дыхнула 
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на него и приложилась им к студенческому билету Гастева 
(А. Азольский). Помощник Семашко перепугался, в задний 
карман лезет, где у него пистолет лежит, никак достать 
не может (Д. Гранин).
СИН: вынуть, вытащить, извлечь, снять; АНТ: положить, 
засунуть, разг. запихнуть, поставить, убрать. 
достать 3 
Достать билеты на концерт <пропуск в больницу>; до-
стать редкое лекарство <справку для бассейна>; достать 
нужную сумму денег. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достал А2 ‘Человек А1, приложив большие 
усилия, приобрел или получил объект А2, который трудно 
приобрести или получить’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: достать путевку в пансионат.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С трудом <сравнительно легко> до-
стать; достать по знакомству <по блату, у спекулянтов>; 
мечтать <надеяться> достать; суметь <удаться> до-
стать; попросить <пообещать> достать; Трудно <невоз-
можно, легко> достать; Негде достать (лекарства); Где 
<Как> достать (денег)? 
 Цена билетов подскочила до небес, и все равно их почти 

невозможно было достать (В. Белоусова). Осенью ему по-
везло, удалось достать несколько ценных книг (А. Азоль-
ский). – С семью-то классами на филфак?! – вздохнула 
Люба. […] – А я справку достану или подделаю (В. Астафь-
ев). А как, например, перевести: «Иванову дали жилпло-
щадь»? Или, скажем: «Петрову удалось достать банку 
растворимого кофе»? (С. Довлатов). Потом НВ просил 
Клавдию Тихоновну извинить его за то, что из-за отсут-
ствия мест он не может принять и ее, но обещал достать 
продовольственную карточку ей как члену семьи (Д. Гра-
нин). 
СИН: раздобыть, добыть, сленг нарыть; АНА: разг. 
урвать. 
достать 4, сленг 
Он уже достал всех со своей политикой; Он окончательно до-
стал меня своими нравоучениями <своим нытьем>; Хватит 
меня доставать; Сколько можно повторять одно и то же! 
Достал уже!; Как ты меня достал! 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достал А2 своим А3 ‘Человек А1 многократ-
но повторял неприятное для человека А2 действие А3 или 
обсуждал неинтересную для него тему А3, так что А2 испы-
тывает по отношению к А1 такое сильное раздражение, что 
больше не хочет допускать контакта с А1 или повторения дей-
ствия А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: достать старшего брата (своими пристава-

ниями). 
А3 • ТВОР: достал своей игрой на гитаре <своими бесконеч-

ными звонками> [А3 – действие]. 
 • с ТВОР: достал со своими проблемами [А3 – тема разго-

вора]. 
 – Мне нужно лобовое стекло поменять. – Достал уже 

всех со своей машиной! (А. Геласимов). Юрий Игнатьевич 
Чапаем по Москве летал: то в министерство, то в Акаде-
мию наук. […] И так, видно, всех достал, что решили от нас 
отвязаться, – объявили об акционировании (С. Данилюк). Хо-
роший автор Тиша Балтин, но перестал бы наконец болтать 
про Колорадо! Раз в жизни съездил в Колорадо – и не унять 
теперь, достал буквально всех! (А. Дмитриев). 

СИН: надоесть, замучить, разг. доконать, допечь, довести; 
груб. эвф. задолбать; АНА: извести, разг. проесть плешь; 
КОНВ: сыт по горло. 
◊ достать луну с неба см. ЛУНА́. [Т. К.] 

ДОСТА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ста ́нусь, -ста ́нется; СОВ; НЕСОВ 
достава́ться. 

достаться 1.1 ‘начать принадлежать в результате дележа’: Ему до-
стался самый большой кусок торта. 
достаться 1.2, перен. ‘попасться’: Ему досталась в жены жен-
щина вздорная и легкомысленная.
достаться 1.3, перен.‘выпасть’: На его долю досталось много горя. 
достаться 1.4, перен. разг. ‘Человеку выпало много испытаний’: 
Он совсем не тот, что раньше – видно, в Чечне ему крепко до-
сталось.
достаться 1.5, перен. разг. ‘получить выговор’: Представляю, как 
нам достанется от мамы за разбитую вазу! 
достаться 2.1 ‘перейти’: Медальон достался мне от бабушки. 
достаться 2.2, перен. ‘быть врожденным свойством’: Ему до-
стался необыкновенный голос. 
достаться 3 ‘потребовать затрат’: Дорого <нелегко> ему доста-
лась эта квартира. 

достаться 1.1 
Ему достался самый большой кусок торта; Ей досталось 
место у окна; Мне не досталось ни кусочка арбуза; Ей как 
самой старшей <самой красивой> досталась главная роль 
в спектакле; Кому же достанется золотая медаль <первое 
место>? 
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А2 досталось А1 ‘При распределении 
частей объекта А3 или объектов А3 человек А2 получил часть 
А1 или объект А1’.
  1. Образные употребления применительно к нематери-

альным объектам в роли A1: Вся ее любовь и нежность до-
сталась старшему сыну; Вся слава досталась не ему, а его 
начальнику; Там, у вагона, его пощадила судьба: удары до-
стались тому, кто попался первый (О. Павлов).
2. Расширенные употребления применительно к обязанно-
стям в роли А1: Ему досталась основная часть работы; Ко-
гда мы распределяли обязанности, мне досталось вымыть 
пол, а Ване – вытереть доску и расставить стулья. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: (На экзамене по литературе ей) достались «Пове-

сти Белкина». 
 • ИНФ: (Во время игры в фанты Маше) досталось спеть 

песню. 
А2 • ДАТ: Мне досталась (самая красивая чашка). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Случайно достаться, достаться бес-
платно <даром, просто так>, достаться поровну; до-
статься в награду <в виде приза>; достаться заслуженно 
<незаслуженно, по блату>; достаться на чью-л. долю [см. 
тж 1.3]; достаться при разводе <при разделе имущества>, 
достаться по закону, достаться как старшему <как само-
му маленькому, как самому высокому>; Ему досталось место 
у окна; Они разменяли квартиру, и ей досталась однокомнат-
ная у вокзала; На экзамене мне достался пятый билет. 
 Если вы пропишетесь, то будете иметь право на площадь, 

и при размене мне достанется одна третья часть (В. Тока-
рева). Давайте кинем монету и решим, кому достанется де-
ревянная кровать (Ф. Искандер). Он посоветовал профессору 
ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная 
работа по мытью и уборке достанется на его, андреевскую, 
долю (В. Шаламов). Они расставили фигуры, и Штрум, кото-
рому достались белые, сделал первый ход королевской пешкой 
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(В. Гроссман). И когда мы все отцовское владение распрода-
ли, мне досталось шесть миллионов (В. Матлин). 
АНА: попасться, выпасть; КОНВ: получить. 
достаться 1.2, перен. 
Ему досталась в жены женщина вздорная и легкомысленная; 
В партнеры <в помощники> ему достался Иван; В попутчи-
ки нам достался какой-то дряхлый старик; Хороший мужик 
тебе достался!
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А2 достался человек А1 в качестве А3 
‘В результате действия факторов, не зависящих от воли чело-
века А2, в роли А3 по отношению к А2 стал выступать чело-
век А1 или человек со свойствами А1 – А2 как бы получил А1 
в качестве А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: (В мужья ей) достался горький пьяница. 
А2 • ДАТ: Тебе досталась (не женщина, а клад).
А3 • в ВИН: достаться в мужья <в жены> [А3 обычно член 

семьи или близкий человек]. 
  А я вот схожу в церковь, поставлю свечку за ее здоровье, 

помолюсь: дай бог, чтоб ей муж достался пьяница, чтоб он 
ее колотил, чтоб он промотался, и ее по миру пустил (Ф. К. 
Сологуб). Генерал кивал в трубку, говорил сухо «да, да, да» 
и дивился, какая правильная, сильная, настоящая баба ему 
досталась, даром что балерина с плоской жесткой грудью 
(Л. Улицкая). Достался мне муж, Николай Прокофьевич, – 
не муж, а золото (И. Грекова). Золотая жена досталась, а он 
еще, чуть что, – на нее орать, псих (Н. Катерли). А я вот 
схожу в церковь, поставлю свечку за ее здоровье, помолюсь: 
дай бог, чтоб ей муж достался пьяница, чтоб он ее колотил, 
чтоб он промотался, и ее по миру пустил (Ф. К. Сологуб). 
Но […] почему ж именно Еве достался такой хлыщ, других 
нету, что ли?! (А. Берсенева). 
СИН: попасться. 
достаться 1.3, перен.
Ей досталась тяжелая вдовья доля; Нашему поколению до-
сталось в жизни немало трудностей <невзгод, испытаний>; 
На его долю досталось много горя. 
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А2 достался А1 ‘В результате действия 
факторов, не зависящих от воли человека А2, обстоятельства 
А3 его жизни характеризовались свойством А1, или человек 
А2 за свою жизнь А3 испытал много А1 – А2 как бы получил 
много А1’ [А1 обычно плохое]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: (Ему) досталась непростая судьба <много горя>. 
А2 • ДАТ: Ей досталась (горькая доля нелюбимой дочери). 
А3 • на ВИН: (Мне) досталось на долю (сиротское детство) 

[А3 – доля].
 • в ПР: (Ей) досталось в жизни (много тяжелого) [А3 – 

жизнь].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Им) досталась тяжелая судьба <тяж-
кая доля, горькая участь>; Достался нелегкий жребий; До-
сталось много <немало> бед <трудностей, горя, тягот>. 
 Досталось мне, я понимаю, куда меньше горя, чем другим 

детям (страшно подумать, что они пережили), но вcе-таки 
досталось (И. Грекова). Он [отец] каждый день просил Бога, 
чтобы я жила, чтобы была счастлива и мне в моей жизни 
досталось столько хорошего, сколько это вообще возможно 
(Д. Шаров). И, как охрана ни ругалась, […] зэки стояли вокруг 
и молились за упокой новопреставленной души, которой при 
жизни сполна досталось всяческих мук (В. Шаров). То, чего 
я так остерегался, досталось тебе: слезы, заботы (А. Моро-
зов). Блажен, кто посетил сей мир [в его минуты роковые]! 
Ему блаженства этого досталось с лихвой (А. Хруцкий). 

СИН: выпасть; КОНВ: вытерпеть, пережить, перенести. 
достаться 1.4, БЕЗЛ; перен. разг.
Да, досталось тебе… трое детей, да еще больная мать…; 
Он совсем не тот, что раньше – видно, в Чечне ему крепко 
досталось.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жизнь человека А1 в условиях А2 была очень 
тяжелой – А1 как бы получил много тяжелого’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: Ей (в жизни) досталось.
А2 • в ПР: В лагере (ей) досталось.
 • на ПР: На войне (нам всем) досталось. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <немало> досталось, разг. До-
сталось по полной <под завязку>, Столько досталось.
 За восемь месяцев ему досталось на войне под завязку 

(В. Быков). Что она, Зинка, тут выделывала, когда в па-
мять вошла, это и вообразить нельзя. Отец сказал как-то, 
отложив гитару, что в эту войну «гражданским досталось 
не меньше, чем фронту» (Э. Лимонов). Бедная девчонка, пер-
вый день работает, а столько досталось, мало никому не по-
кажется (В. Валеева). Что она чувствовала ко мне, я мог 
только догадываться, но ей, видимо, тоже досталось нема-
ло в жизни (В. Ломов).
КОНВ: вытерпеть, пережить, перенести.
достаться 1.5, БЕЗЛ; перен. разг.
Представляю, как нам достанется от мамы за разбитую 
вазу! 
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А1 досталось от А2 за А3 ‘Человек 
А2, имеющий более высокий статус, чем человек А1, в резкой 
форме выразил человеку А1 свое недовольство действиями 
A1 или их результатами А3 или наказал А1 за А3 – А1 как бы 
получил за А3 что-то неприятное’. 
  Сдвинутые употребления в значении ‘Человек А2 нанес 

человеку А1 большой физический ущерб’: Здорово тебе 
досталось, – сказала она, промывая перекисью ссадины 
у него на лице; Иванов был у нас главным драчуном, и от 
него доставалось всем соседским мальчишкам; Катя, в сле-
зах прибежав домой, била посуду, ломала стулья, досталось 
братьям и сестрам, которые под руку подвернулись (Е. Бел-
кина). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ДАТ: Ему здорово досталось (за двойку). 
А2 • от РОД: досталось от начальника. 
 • ГДЕ: В министерстве <дома> мне крепко достанется 

(за это). 
А3 • за ВИН: досталось за опоздание. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Здорово <крепко, как следует> доста-
лось, разг. Досталось на орехи <по первое число, по высшему 
разряду>; Поделом ему досталось. 
  Вы наверняка с вашим характером вляпаетесь в какую-

нибудь скандальную историю и угодите на Север. И всем ва-
шим друзьям достанется (Д. Гранин). Вызывали то одного, 
то другого, в том числе обоих учеников. Первому, вопреки 
логике, досталось больше, хотя он и отрекся (И. Грекова). 
Ранее склонный прощать разведчикам мелкие грешки, он те-
перь наказывал их за малейшую провинность. В первую голову 
досталось Мамочкину (Э. Казакевич). Конечно, мне устрои-
ли разнос, да еще какой, и маме из-за меня от бабушки […] 
тоже досталось (А. Мамедов). Наташа долго пребывала 
в недоумении, за что ей-то досталось, она вроде помалкива-
ла в другой комнате (Д. Симонова). 
СИН: разг. влететь, разг. попасть, разг. влипнуть, разг. ухо-
дящ. нагореть, разг. получить нагоняй; КОНВ: отругать, от-
читать.
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достаться 2.1 
Коллекция редких минералов досталась ему в наследство <по 
наследству> от дяди; Медальон достался мне от бабушки; 
Поступил приказ взорвать завод, чтобы при отступлении он 
не достался врагу; Когда мне подарят новый велосипед, ста-
рый достанется тебе; Хочешь, расскажу, как мне досталась 
эта картина? 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достался человеку А2 от А3 ‘Человек А2, 
не затратив для этого никаких усилий, получил объект А1, ко-
торый до этого принадлежал человеку А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Этот участок земли достался (мне по наследству 

от тети). 
А2 • ДАТ: достаться врагу. 
А3 • от РОД: (Бинокль достался ему) еще от деда. 
 Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел 

все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, что-
бы никому не досталось (А. П. Чехов). Когда Завенягин […] 
познакомился с Зубром, он безошибочно оценил значимость 
этого человека, ценность его работ и всего коллектива ла-
боратории, что досталась нам в полном составе, в целости 
и сохранности (Д. Гранин). Куртка, и вправду, досталась 
мне от Фернана Леже (С. Довлатов). Что было съедобно-
го, разобрали жители, да и наши власти раздавали, чтобы 
не досталось врагу (А. Рыбаков). Предупреждаю читателя, 
что к сочинению этих записок я не имею никакого отноше-
ния и достались они мне при весьма странных и печальных 
обстоятельствах (М. Булгаков). Что же он [полковник Гард-
нер] делает? Прежде всего оставляет нетронутым старый 
концентрационный лагерь, доставшийся нам по наследству 
от павшего правительства, но набивает его уже до отказа 
(Ю. Домбровский). 
СИН: отойти, перейти; АНА: остаться; КОНВ: оста-
вить. 
достаться 2.2, перен.
Ей достался от природы необычайно тонкий слух; Ему до-
стался редкостный голос. 
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А2 досталось А1 ‘Человек А2 имеет 
врожденное свойство А1 – А2 как бы получил А1 от природы 
или высших сил’. 
  С предлогом от в сочетании с названиями людей в форме 

РОД значит ‘Человек А2 унаследовал черту внешности А1 
или свойство А1 от своего предка А3’: Зеленые глаза <ма-
тематические способности> достались ей от матери; 
От отца ему достался высокий рост <вспыльчивый харак-
тер>; Может быть, сказывалась пылкость, доставшаяся 
ему в наследство от шведского генерала (С. Довлатов). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: (Ей) досталось несокрушимое здоровье [А1 обычно 

положительное свойство]. 
А2 • ДАТ: Ему досталась (редкостная память).
 Иным достался от природы / Инстинкт пророчески-

слепой (Тютчев, МАС). Почему ему досталось все, полный 
мешок: биография, телосложение, голос, сила, рост – все 
работало на него (Д. Гранин). Мне досталась […] необык-
новенная, слепая любовь к животному миру и напряженный, 
но невольный и бесцельный интерес ко всему, что происходи-
ло вокруг меня (Г. Газданов). 
СИН: дано (от природы); КОНВ: быть наделенным; унасле-
довать; АНТ: быть лишенным.
достаться 3 
Дорого <нелегко> ему досталась эта квартира; Дорогой це-
ной достался ей второй ребенок!; Эта должность досталась 

ему ценой подорванного здоровья <ценой отказа от личного 
счастья>; Эти билеты достались мне сравнительно легко 
<без особого труда, довольно дешево>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А2 получил объект А1 или достиг цели 
А1, затратив количество А3 усилий или ресурсов или пожерт-
вовав для А1 важным для него А3’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: (Мне нелегко) досталось поступление сына в ин-

ститут. 
А2 • ДАТ: (Этот костюм) достался мне (сравнительно де-

шево). 
А3 • КАК: (Ей ничто) не доставалось легко. 
 • ТВОР: достаться ценой компромисса с собственной со-

вестью [А3 – цена]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достаться бесплатно <даром, просто 
так, разг. по дешевке>; достаться легко <с легкостью, без 
особого труда, дорогой ценой, непросто, недешево>; до-
статься ценой унижения. 
 Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта 

победа! (Ф. Искандер). В голове как-то сама собой отпе-
чаталась вся его жизнь: […] хриплоголосая, измученная 
Люда, дом, доставшийся с таким трудом, налаженный 
быт, работа (И. Муравьева). До порога было шагов сорок. 
[…] Но дорого достались мне эти сорок шагов! (В. Ка-
верин). Не легко досталась Павке эта наука [бокс]. […] 
Не раз летел он кубарем, сбитый с ног ударом кулака Жух-
рая (Н. Островский). Заранее настроенная на отказ, пол-
ная решимости во что бы то ни стало завладеть ружьем, 
она даже испугалась легкости, с какой оно досталось ей 
(Д. Слипенчук). 
АНА: даться [Эта наука дорого далась ему]; КОНВ: запла-
тить дорогой ценой. [Т. К.] 

ДОСТИГА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ДОСТИ ́ЧЬ. 
достигать 1–3 см. достичь 1–3.
достигать 4, СОВ нет. 
Скорость гепарда достигает ста двадцати километров 
в час; Вес галапагосской черепахи может достигать 300 ки-
лограмм; Глубина озера достигает четырех метров. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достигает А2 ‘А2 – самое большое значе-
ние, которое может иметь параметр А1; говорящий считает, 
что это много’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Высота кукурузы достигает (двух метров). 
А2 • РОД: (Продолжительность жизни морских свинок) до-

стигает семи-восьми лет. 
КОНСТРУКЦИИ. Для названий линейных параметров высо-
та, длина, ширина, толщина, глубина, размер наряду с кон-
струкцией Длина крокодилов может достигать трех метров 
возможна конструкция Крокодилы могут достигать трех 
метров в длину. 
 Дно залива занесено илом, толщина которого достига-

ет 11 метров (Е. Парнов). Мако – одна из самых красивых, 
быстроходных и свирепых акул, достигает четырех ме-
тров длины (С. Жемайтис). В большом стационаре число 
работающих ночами сотрудников порой достигает не-
скольких сотен (А. Моторов). Его [Исаакиевского собора] 
фундамент строили сто двадцать пять тысяч человек 
в течение пяти лет. Толщина стен достигает пяти метров 
(В. Солдатенко).
СИН: доходить; АНА: равняться, составлять. [Т. К.] 

ДОСТИ́ГНУТЬ см. ДОСТИ́ЧЬ.  
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ДОСТИЖЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я МН нет, кроме 2.2; нео-
биходн. 
достижение 1.1.
Достижение предельного значения; достижение критиче-
ской черты.
ЗНАЧЕНИЕ. От достичь 2.1: А1 достиг А2.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: достижение предела. 
  А1 обычно не выражается.
 Если приложить теорию катастроф ко все возрастаю-

щей численности правящей партии […], то окажется: при 
достижении некоторой величины партия начнет развали-
ваться (А. Азольский). При достижении критической черты 
несоответствие скорости изменения условий росту способ-
ности к адаптации приводит к вымиранию вида (Ю. Азаров). 
От полноценного ядерного взрыва эти работы отличает ис-
пользование микрограмм ядерного вещества, цепная реакция 
в котором прерывается в момент достижения критического 
уровня («Известия», 2003.02.19). 
достижение 1.2
офиц. По достижении совершеннолетия; До достижения 
совершеннолетия он не сможет распоряжаться деньгами. 
ЗНАЧЕНИЕ. От достичь 2.2: А1 достиг А2.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ТВОР: после достижения им (четырнадцати лет). 
А2 • РОД: достижение пенсионного возраста.
 Следует помнить и второй совет мудрого Донкарда: де-

вочек на Руси, согласно обычаю, выдают замуж по дости-
жении ими зрелости, то есть в двенадцать-тринадцать 
лет (Б. Васильев). Все остальное за них делал Симаков-отец 
и примкнувший к нему по достижении совершеннолетия Си-
маков-сын (Е. Романова, Н. Романов). По достижении пенси-
онного возраста или при наличии инвалидности вы получаете 
права на льготы, такие как снижение стоимости лекарств 
по рецептам врача на 50 %.(«Сельская новь», 2003.10.07). 
СИН: исполнение.
достижение 2.1. 
Достижение совершенства <идеалов, желаемого>; дости-
жение цели <результата>. 
ЗНАЧЕНИЕ. От достичь 3: А1 достиг А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. ТВОР: достижение цели молодыми учеными.
А2 • РОД: достижение договоренности. 
 Если есть прогресс, благо человечества, значит, та наука, 

которая направлена на достижение некоторого условного 
блага […] нравственна, а которая это благо не имеет в виду – 
пусть провалится (Л. Улицкая). Эта великолепная четверка 
для достижения своей цели была готова на все (В. Войно-
вич). Цель всегда – не в скорейшем окончании, а в достиже-
нии совершенства (А. Солженицын). Вдаваться в детали ему 
не хотелось, но он понимал, что для достижения результата 
она использует самые разные препараты (В. Месяц). Чело-
век должен пройти все стадии развития. Одна из низменных 
стадий – достижение богатства (Ю. Азаров). 
достижение 2.2, МН достижения
Спортивные <трудовые, литературные> достижения; 
Последнее достижение спортсмена – бронзовая медаль 
на Олимпийских играх в Сочи.
ЗНАЧЕНИЕ. Достижение А1 в А2 ‘То новое и ценное, что че-
ловек или люди А1 сделали в сфере А2’. 
  1. Расширенные употребления применительно к событи-

ям, областям науки и техники или к умственной деятельно-
сти в роли А1: достижения революции, достижения науки 

и техники <медицины, биологии, агротехники>; советск. 
выставка достижений народного хозяйства; достижения 
человеческой мысли <человеческого разума, человеческого 
духа>. 
2. Ослабленные употребления применительно к любым дей-
ствиям, шутл.: Мое главное достижение – то, что я бросил 
курить.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: достижение Ивана, достижения отечественной 

авиации <российской науки>. 
 • ПРИТЯЖ: наше достижение.
А2 • в ПР: достижения в медицине.
 • в сфере РОД: достижения в сфере физики <авиации>.
 • в области РОД: достижения в области самолетострое-

ния.
 • КАКОЕ: технические достижения. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большое <крупное, великое, величайшее, 
гениальное, скромное> достижение, основное <главное> 
достижение; последние <новейшие> достижения; научные 
<культурные, сценические> достижения; достижения в ин-
дустрии <в спорте>, достижения в области радиотехники; 
достижения человечества; признавать <принижать> чьи-л. 
достижения. 
 За это время он успел встретиться с десятком коллег, 

вник в научный процесс и порадовался серьезному уров-
ню мышления, – хотя больших достижений не обнаружил 
(Л. Улицкая). Вершиной его радиотехнических достижений 
впоследствии стал шестиламповый приемник (Э. Лимонов). 
Устроили встречу с молодежью, Вадим Павлович рассказал 
о достижениях нашей авиации, о замечательных перелетах 
наших прославленных летчиков (А. Рыбаков). Можно и в га-
зете дать небольшую заметку о наших достижениях: вот, 
мол, еще одна семья справила новоселье (В. Войнович). Ино-
странцам он говорил не о тревогах своих, а лишь о главном 
и бесспорном, об исторических достижениях Советского го-
сударства (В. Гроссман). 
АНА: результат, успех, победа; АНТ: неудача, ошибка. 
[Т. К.] 

ДОСТИ́ЧЬ и ДОСТИ́ГНУТЬ, ГЛАГ; -сти́гну, -сти ́гнет, 
ПРОШ -сти ́г, -сти́гла, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ дости ́гший 
и дости ́гнувший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ дости ́гнутый, ДЕЕПР 
дости ́гнув; СОВ; НЕСОВ достига ́ть. 

достичь 1.1 ‘добраться’: достичь берега. 
достичь 1.2 необиходн. ‘донестись: Сердитый голос учительницы 
не сразу достиг его слуха. 
достичь 1.3 ‘стать известным’: Через месяц весть о его возвраще-
нии достигла нашего городка. 
достичь 2.1 ‘увеличиться до какого-то значения’: По результатам 
переписи 2002 года численность населения Москвы достигла де-
сяти миллионов. 
достичь 2.2 ‘кому-л. исполнилось сколько-то лет’: достичь 14 лет. 
достичь 3 ‘добиться’: достичь цели.

достичь 1.1
Достичь берега <опушки леса, вершины>; достичь перева-
ла через два часа пути; Наконец путешественники достигли 
Китая. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достиг А2 ‘Существо А1, перемещаясь в на-
правлении объекта А2, через промежуток времени А3 начало 
находиться в А2, на А2 или рядом с А2, преодолев большое 
расстояние или другие препятствия, отделяющие А1 от А2’. 
  1. Возможны образные употребления; Видимо, еще не до-

стиг какой-то роковой черты (С. Довлатов).
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2. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам или другим неодушевленным объектам в роли 
А1: 10 июня судно достигло берегов Индии; [Скрипит] гни-
лая дуплистая осина, которая упала, но не достигла земли, 
зависла в сосновых ветках (Ю. Коваль); Мальчик размотал 
шнур в воду, стараясь быть подальше от сваи, и, когда гру-
зило достигло дна, отпустил шнур еще на несколько метров 
и сунул катушку за пазуху (Ф. Искандер); Он налил в пробир-
ки розовой жидкости, добавил туда воды, бросил в каждую 
по маленькому серебристому шарику. Шарик, достигнув дна 
пробирки, вспыхивал (М. Сергеев).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • РОД: достичь Северного полюса. 
А3 • через ВИН: достичь (берега) через два часа.
 • за ВИН: достичь за пять дней.
 • уходящ. в ВИН: достичь в пять дней. 
 • на ВИН: достичь на второй день <на вторые сутки, 

на второй месяц> [А3 – сочетание порядкового числи-
тельного и слова со значением временного интервала].

 Наступал вечер. Наконец достигли соснового пригорка. 
Костя вылез из болота на узенькую полоску берега и обес-
силенно упал на сухой серый песок (В. Быков). Краснопёров, 
задевая людей чемоданом, не слыша ругательств, достиг 
прилавка (С. Довлатов). Владимир Федорович, […] полу-
чивший разряд по плаванию, был как раз в числе тех, кто 
героически достиг спасительного берега (В. Астафьев). Но-
венькая довольно успешно продвигалась вперед, пока не до-
стигла площадки, с которой можно было только повернуть 
обратно: до следующей допрыгнуть мог разве что очень 
хороший спортсмен (Л. Улицкая). Но, кто был сильнее, те 
ушли быстрее, торопились достигнуть леса; слабые спеши-
ли за ними, у них не хватало сил, они садились на обочину 
или падали на дороге (А. Рыбаков). Если предположить, что 
мгновенно после разговора Степа кинулся на аэродром и до-
стиг его за пять, скажем, минут, что, между прочим, тоже 
немыслимо, то выходит, что самолет, снявшись тут же, 
в пять минут покрыл более тысячи километров? (М. Бул-
гаков).
СИН: добраться; АНА: дойти, добежать, доплыть, доле-
теть, доехать, доползти; ДЕР: достижимый.
достичь 1.2 
Пламя достигло второго этажа; Антициклон, идущий с юга, 
скоро достигнет границ Московской области; Пройдет 
не одна тысяча световых лет, прежде чем свет этой звезды 
достигнет Земли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достиг А2 ‘Субстанция А1, распространив-
шись в пространстве, начала находиться в месте А2, которое 
находится на большом расстоянии от источника А1’. 
  Сдвинутые употребления применительно к звукам и запа-

хам в роли A1 в значении ‘Звук или запах А1, распростра-
нившись в пространстве, был воспринят органом восприятия 
А2 какого-л. человека, находящегося в месте А2, несмотря 
на большое расстояние между А2 и источником звука А1 или 
другие препятствия, мешающие восприятию’: Гудок <серди-
тый голос учительницы> не сразу достиг его слуха; Коло-
кольный звон достиг чердака; Звонок обеденного перерыва 
разнесся по всем закоулкам здания семинарии-шарашки, до-
стиг и отдаленной лестничной площадки (А. Солженицын). 
Во время полетов, казалось, земные запахи достигали кабины 
истребителя (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Пламя достигло (амбара).

А2 • РОД: (Отдельные слова) достигали его ушей. 
 Дым нехотя поднимался к небу, но неба не достигал, здесь 

оставался, в еловых верхушках (Ю. Коваль). Завистливые 
Боги схватили Его и обрекли на вечную муку: заковали в го-
рящие цепи и, выколов глаза, поместили за краем Вселенной, 
куда не достигает даже свет звезд (М. Семенова). Она за-
снула, во сне продолжала […] томиться, тосковать, ждать 
беды. Вдруг ушей ее достиг протяжный голос (В. Гроссман). 
Но так как виновны мы, наш вопль повисает в воздухе и, по-
добно молитве короля Клавдия, «не достигает неба» (Вен. 
Ерофеев). Глуховатое в тумане эхо перекатилось через бо-
лото и заглохло. Возможно, достигло и заветного их Борка 
(В. Быков). 
СИН: дойти, долететь, донестись; КОНВ: услышать, уло-
вить, почуять.
достичь 1.3
Через месяц весть о его возвращении достигла нашего город-
ка; Слухи о его выигрыше в лотерею достигли лаборатории, 
в которой он работал. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достиг А2 через А3 ‘Людям А2 или людям 
в месте А2 через промежуток времени А3 стала известна по-
степенно распространявшаяся информация А1 о каком-л. со-
бытии, которое произошло на большом расстоянии от А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Известие достигло (глухой сибирской деревушки). 
А2 • РОД: (Слухи о его гибели) достигли двора. 
А3 • через ВИН: достичь через две недели.
 • за ВИН: достичь за две недели.
 • уходящ. в ВИН: достичь в две недели. 
 • на ВИН: достичь на второй день <на вторые сутки, 

на второй месяц> [А3 – сочетание порядкового чис-
лительного и слова со значением временного интер-
вала].

 Худые вести […] шли со всех концов страны и достигли 
редакций многих газет (А. Азольский). Страшная весть уже 
достигла и Ольвии. Майор Котлов не велел меня трогать, 
приказал даже выдать какие-то деньги – за командировку 
(В. Астафьев).
СИН: дойти, долететь; КОНВ: услышать, узнать. 
достичь 2.1 
По результатам переписи 2002 года численность населения 
Москвы достигла десяти миллионов; Концентрация углекис-
лого газа достигла пределов допустимого; В феврале количе-
ство заболевших достигло максимума; С его приходом весе-
лье достигло пика; Искусство иконописи достигло расцвета 
в XV веке. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достиг А2 ‘Величина параметра А1 или сте-
пень свойства или состояния А1, увеличиваясь, стали иметь 
значение А2, или же ситуация А1, развиваясь, стала находить-
ся на уровне А2’ . 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Температура достигла сорока градусов; Возмуще-

ние достигло предела; (К тридцати годам) ее красота 
достигла расцвета. 

А2 • РОД: достичь высшей точки. 
КОНСТРУКЦИИ. Наряду с конструкцией Его популярность 
достигла пика в восьмидесятые годы возможна конструкция 
Он достиг пика популярности в восьмидесятые годы. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достичь рекордного значения <критиче-
ского значения, максимума, предела, вершины, зенита, апо-
гея>; достичь высшей точки своей карьеры; достичь предела 
своих возможностей; Скорость достигла 120 километров 
в час; Вес достиг ста килограмм. 
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 У меня появились долги. Они росли в геометрической про-
грессии. К ноябрю они достигли восьмидесяти рублей – ци-
фры, по тем временам чудовищной (С. Довлатов). Пришла 
ночь, и тоска овладела им и достигла такой остроты, что 
он вдруг вскочил и забегал по комнате (Ю. Домбровский). 
В газете было напечатано: «…большого подъема достигла 
экономика США и Китая» (В. Войнович). Когда давление 
воды на глубине достигает заданной силы, срабатывает 
взрывное устройство (А. Крон). 
СИН: дойти, увеличиться, вырасти, дорасти; АНА: прибли-
зиться; ДЕР: достижение. 
достичь 2.2, необиходн. 
Достичь 14 лет <совершеннолетия, зрелости>; достичь 
призывного возраста <пенсионного возраста>. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достиг А2 ‘С рождения человека А1 до точки 
отсчета прошло время А2’. [А2 обычно возраст, с достижени-
ем которого связывается какой-л. жизненный рубеж]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • РОД: достичь семидесяти лет.
 Твоя бабушка целовалась в неполных семнадцать лет. 

То есть не достигнув совершеннолетия! (А. Алексин). Герц 
умер, не достигнув сорока лет (В. Гроссман). 
КОНВ: исполниться, уходящ. минуть [Он достиг пятидеся-
ти лет – Ему минуло пятьдесят лет], разг. стукнуть; ДЕР: 
достижение. 
достичь 3 
Достичь цели <результата>; достичь высокого положения 
в обществе. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 достиг А2 ‘Благодаря усилиям человека А1 
желаемая для A1 ситуация А2 начала существовать или он по-
лучил желаемое А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • РОД: достичь желаемого. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достичь успеха <славы, совершенства, 
идеала>, достичь согласия <компромисса>, достичь чинов 
<степеней>, достичь многого; достичь (цели) обманом <не-
честным путем, законным путем>; успокоиться на достиг-
нутом; Мечтал достичь (высокого положения); Удалось до-
стичь (успеха); Он ничего не достиг в жизни; Чего ты этим 
достигнешь? 
 И хотя секретов своего ремесла она не хранила, щедро де-

лилась всеми тайнами, […] Таня так никогда и не достигла 
Викиного уровня… (Л. Улицкая). Денис Иванович осмотрел 
его пальцы, проверил его слух и сказал, что лучшее, чего мо-
жет достигнуть Дима, – аккуратно играть несложные пье-
сы – любительски (А. Слаповский). В каких-то предыдущих 
страницах я пытался достичь какого-то юмористического 
эффекта, но здесь нет (В. Войнович). Безусловно, в войне 
с гражданским населением немцы достигли многого, на этом 
фронте они знали одни победы – естественно, перед ними 
был безоружный противник… (А. Рыбаков). Так и жила. Че-
го-то, говорят, достигла. Дети выросли как-то между де-
лом – хорошие дети… (И. Грекова). Штрума удивляло, что 
он достиг своего высшего научного успеха в пору, когда был 
подавлен горем, когда постоянная тоска давила на его мозг 
(В. Гроссман). 
СИН: добиться; АНА: получить; КОНВ: прийти [Он достиг 
славы – К нему пришла слава]; ДЕР: достижение. [Т. К.] 

ДОСТОВЕ́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -рен, -рна, СРАВН -ее. 
Достоверные сведения; достоверная информация. 

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который заслуживает того, чтобы ему ве-
рили’ [об информации или ее источниках]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне <абсолютно> достоверный; до-
стоверная версия <история>, достоверное известие, досто-
верный факт <материал>; достоверный источник; досто-
верные имена <даты>; выглядеть <показаться, считать> 
достоверным; Ничего достоверного не известно. 
 По слухам (непроверенным, но достоверным), статьи 

за него пишут по очереди молодые способные ребята, кото-
рым он чем-то помог в свое время (Е. Белкина). Что мы знаем 
достоверного про Понтия Пилата – проконсула иудейского? 
(Ю. Домбровский). О себе Гриша рассказал коротко: вышел 
из окружения, скитается по лесам, завтра опять уйдет 
в лес. Версия эта выглядела достоверной (А. Рыбаков). Сна-
чала эта информация показалась нам достоверной. Нам ее 
сообщил один из членов банды Маклера (Н. Леонов, А. Ма-
кеев). Голова работала ясно, все было в норме, кроме одного 
пункта, как в мире Кафки, где все достоверно, кроме какого-
нибудь одного обстоятельства: того, например, что Замза 
превратился в насекомое (Ю. Трифонов).
СИН: надежный; АНА: истинный, правильный, верный; 
точный; АНТ: недостоверный, ложный; ДЕР: достоверно. 
[Т. К.] 

ДОСТО́ИНСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
достоинство 1
Красота – это всего лишь одно из ее достоинств; При всех 
своих достоинствах картина не избавлена и от недостат-
ков.
ЗНАЧЕНИЕ. Достоинство А1 ‘Положительно оцениваемое 
качество А2 объекта или явления А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: достоинство этого метода <здешнего климата>.
А2 • редк. РОД: достоинство краткости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главное <важное, основное, неоспори-
мое, бесспорное> достоинство; величайшее достоинство; 
сомнительное <спорное> достоинство; масса <множе-
ство> достоинств; подчеркивать <выделять> достоин-
ства; умалять достоинства; Достоинства перевешивают 
<затмевают> недостатки; Наши недостатки суть продол-
жение наших достоинств.
 Он раздражается, под влиянием раздражения он видит 

только одни недостатки и не видит никаких абсолютно до-
стоинств (В. Войнович). Конечно, судить о достоинствах 
своей работы я сам не могу (М. Бахтин). Незнакомые между 
собой люди спорили о достоинствах голосов и исполнения 
двух этих великих певцов (Э. Герштейн). Пусть читатель 
простит: письма в альбом всегда грешили преувеличением 
достоинств адресата (М. Козаков).
СИН: плюс, преимущество; АНА: добродетель; АНТ: недо-
статок.
достоинство 2, МН нет.
Режиссер с достоинством поклонился; Несмотря на годы 
лишений, он сумел сохранить чувство собственного досто-
инства; Ездить в метро он считал ниже своего достоин-
ства.
ЗНАЧЕНИЕ. Достоинство А1 ‘Осознание человеком А1 сво-
ей высокой ценности в качестве члена группы А2, из-за чего 
он стремится вести себя так, как должны вести себя члены 
этой группы’.
  Расширенные употребления применительно к животным 

в роли А1: Не скрою, мне передалось от коня его артисти-
ческое совершенство и достоинство (В. Астафьев); Этот 
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пес молчалив, мрачен и полон чувства собственного досто-
инства. На детей он не обращает ни малейшего внимания и, 
шагая мимо них, стучит по ним своим хвостом, как по стуль-
ям (А. П. Чехов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (Это задело) достоинство отца.
 • ПРИТЯЖ: мое <твое> достоинство.
А2 • РОД: достоинство офицера; достоинство писателя 

<учителя>.
 • КАКОЕ: офицерское <национальное> достоинство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Человеческое <личное> достоинство; 
шляхетское достоинство; советск. рабочее достоинство; 
с большим достоинством (удалиться); сохранять достоин-
ство; ронять достоинство; унижать <оскорблять, ущем-
лять> чье-л. достоинство; Чувство собственного достоин-
ства не позволяет (делать что-л.).
 Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, ко-

стюм серый. […] Держаться вежливо, но с достоинством 
и, боже сохрани, без намека на угодливость (М. Булгаков). 
Он [Чехов] знал, где лежит дорога к человеческому благород-
ству, достоинству и счастью, и оставил нам все приметы 
этой дороги (К. Паустовский). Ношение номеров было да-
леко не самым чувствительным или язвительным способом 
унизить достоинство арестанта (А. Солженицын). Неодоб-
рительный взгляд, горькая ухмылка на моем лице, просьба 
матери вынести мусорное ведро – все воспринималось как 
посягательство на его достоинство (В. Тендряков).
АНА: гордость, самолюбие, самоуважение; самооценка; 
честь; АНТ: комплекс неполноценности.
достоинство 3, МН нет; необиходн.
Купюра достоинством 50 рублей; Монета была в таком со-
стоянии, что я не смог разобрать даже ее достоинства.
ЗНАЧЕНИЕ. Достоинство A1 А2 ‘Стоимость A2 денежного 
знака А1, которая указана на А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: достоинство монеты <банкноты, ассигнации>.
А2 • в ВИН: (купюра) достоинством в сто рублей.
 • КАКОЕ: (купюра) сторублевого достоинства; (купюра) 

достоинством сто рублей.
 Чернов даже не знал, что бывают купюры такого досто-

инства (С. Юрский). Эта машина используется в банках для 
быстрого подсчета металлических монет разного достоин-
ства («Техника – молодежи», 1975).
СИН: номинал.
◊ шутл. мужское достоинство ‘мужской половой орган’: 
У него наколки везде, чуть ли не на мужском достоинстве; 
оценить по достоинству ‘оценить заслуженно высоко или, 
реже, низко’: Мастерство художника было оценено по до-
стоинству, доказательством чего послужило присуждение 
премии («Сибирские огни», 2013). [А. С.]

ДОСТО́ЙНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ее, КР -о ́ин, -о́йна, СРАВН -ее. 
достойный 1 ‘заслуживающий чего-л.’: достойный похвалы. 
достойный 2 ‘соответствующий чему-л. или кому-л.’: достойный 
противник.
достойный 3 ‘имеющий достаточно высокий уровень’: достойное 
выступление на конкурсе. 
достойный 4.1 ‘заслуживающий уважения’: достойный человек.
достойный 4.2 ‘такой, в котором проявляется стремление соблю-
дать этические нормы’: достойное поведение. 

достойный 1, часто КР. 
Выбрать самого достойного; достойный похвалы <презре-
ния, любви>; картина, достойная кисти Репина; Его новая 

работа достойна всяческого уважения; Он не достоин быть 
учителем; Эта картина достойна украсить собой лучшие 
музеи Европы. 
ЗНАЧЕНИЕ. Достойный А2 ‘Имеющий такие свойства или 
совершивший такой поступок, что этого достаточно, чтобы 
он вызвал отношение А2, получил А2 или подвергся А2’ . 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: достоин сожаления. 
 • ИНФ: достоин называться ученым.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достоин внимания <подражания, дове-
рия, удивления>; достоин порицания; достоин звания уче-
ного; достоин высшей награды, достоин смертной казни; 
достоин лучшего; достоин называться ученым; признать 
<считать> достойным. 
 Картина, достойная кисти Иванова: идет Шура с разве-

вающейся бородой по барханам, дымит трубкой, подбадрива-
ет слабых (Г. Горин). История эта была достойна отдельного 
упоминания, и всякий раз изложение ее обыкновенно начиналось 
с того, что немцев бабушка боялась как огня (А. Варламов). Во-
еннослужащий, у которого были начищены только носы сапог, 
[…] был достоин презрения так же, как и неряха с тусклыми 
пуговицами (Э. Лимонов). Все дело в том, Витя, что вы гораздо 
больше многих других достойны называться кандидатом наук 
(В. Аксенов). Насколько мне известно, апостол Петр, по его 
собственной просьбе, был распят вниз головой, ибо не считал 
себя достойным умереть как Иисус (М. Елизаров). 
СИН: заслуживающий; АНА: стоить. 
достойный 2 
Достойный противник <оппонент>; достойная смена; дать 
кому-л. достойную отповедь; Такое поведение не достойно 
тебя <не достойно интеллигентного человека>; Ты не до-
стоин ее. 
ЗНАЧЕНИЕ. Достойный А2 ‘Такой, который имеет доста-
точно хороших или нужных свойств, чтобы соответствовать 
объекту или ситуации А2 [А2 обычно положительно оцени-
ваемый объект или объект, имеющий большой масштаб или 
занимающий высокое положение в какой-л. иерархии]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: достоин своего учителя. 
  А2 часто выражается словом, которое синтаксически зави-

сит не от прилагательного, а от существительного: (найти) 
достойное применение своим талантам [А2]; Мовчун на вся-
кий случай поощрительно кивнул Линяеву; тот, благодарно 
повышая голос, продолжал: «…Достойный эпилог карьеры 
[А2] шоумена» (А. Дмитриев). 
 Но девочка оказалась достойна своих родителей: нашла 

коса на камень (Л. Улицкая). Однажды зимним вечером, поды-
маясь по Садовому кольцу, я увидел пьяного человека, лежав-
шего на тротуаре. Он лежал, распластавшись на животе, 
в позе, достойной лучших традиций МХАТа (Ф. Искандер). 
Это был пафос, достойный Медеи и Федры (М. Палей). 
При таком пустом зале было почти стыдно играть: и грим, 
и роли казались забавой, не достойной взрослого человека 
(А. Солженицын). Истинный перл канцелярской поэзии. Слог, 
достойный Тредьяковского! (И. Грекова). Я не знал, кому при-
надлежало это претенциозное название, достойное уездного 
поэта с длинными волосами и тремя классами высшего на-
чального училища в прошлом (Г. Газданов). 
АНА: подходящий. 
достойный 3, КР нет. 
Достойное выступление на конкурсе; достойный уровень об-
разования; занимать достойное положение в обществе <до-
стойное место в коллекции>. 
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет достаточно высокое каче-
ство или высокий уровень, чтобы не вызывать стыда у чело-
века, который имеет отношение к А1’. 
 Своей вальяжностью, […] умением вести светскую бесе-

ду на достойном идеологическом уровне, даже походкой […] 
он подавлял, морально властвовал над всеми (В. Астафьев). 
Чисто. Фаянсовые фиалки, по французскому обычаю, лежат 
кое-где на плитах. Не наше кладбищенское запустение рус-
ско-советское. Приличное, очень достойное кладбище (А. Би-
тов). А его хилого отпрыска, забраковав, […] загнали […] 
на самый верхний балкон, где сидели, наверное, такие же бе-
долаги партийцы, не заслужившие более достойного места 
(А. Варламов). Мама […] гордилась им – выдающийся чело-
век, олицетворение нового строя, давшего нам достойную 
жизнь, без черты оседлости и всяких позорных ограничений 
(А. Рыбаков). 
АНА: приличный, необиходн. подобающий, необиходн. долж-
ный, необиходн. надлежащий, приемлемый; АНТ: позор-
ный. 
достойный 4.1, КР нет. 
Достойный человек; достойный юноша. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который заслуживает уважения благода-
ря своим внутренним качествам, поведению и заслугам’. 
 В кабинете собраны, что и говорить, достойные люди: 

бывшие офицеры войск охраны тыла и контрразведки, вы-
шедшие на пенсию бывалые розыскники (А. Азольский). 
Многие достойные и честные люди оказались в рядах ком-
мунистической партии (С. Довлатов). Так завершила свои 
дни пани Янжвецкая. Достойная, гордая оказалась женщи-
на. Мир праху ее! (А. Рыбаков). Через некоторое время Нел-
ли найдет себе нового спутника жизни, какого-нибудь при-
личного, весьма достойного мужчину (Т. Тронина). Епископ 
Мануил, выступая в Троице-Измайловском соборе, старался 
избегать категоричных заявлений, и говорил о временной 
смуте, сетуя, что в число иосифлян попали столь достойные 
священники (М. Елизаров). 
АНА: уважаемый, порядочный; АНТ: недостойный. 
достойный 4.2, КР нет. 
Достойная жизнь <позиция, цель>; достойное поведение; 
достойное поражение; достойный выход из положения; до-
стойная смерть. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется соблюдением 
этических норм или сохранением достоинства и поэтому за-
служивает уважения’’. 
 Тост учителя Кураса был, в сущности, за тех, кто про-

жил долгую и достойную жизнь (А. Рыбаков). Тем тяжелей 
и достойней был его труд, что он боялся войны, не привык 
к фронтовым условиям, постоянно трусил при мыслях о на-
летах, млел при бомбежках – и все же работал (В. Гроссман). 
– Мне, Владимир Викторович, там удобно, где банку нуж-
нее. – Достойный ответ, – умилился Второв (С. Данилюк). 
Ставши взрослой, она, как боксер перед встречей с сильней-
шим противником, настраивалась не на победу, а на достой-
ное поражение (Л. Улицкая). У меня был единственный до-
стойный выход – убить его и уйти в город (Ф. Искандер). 
АНА: подобающий; АНТ: недостойный, позорный, постыд-
ный; ДЕР: достойно. [Т. К.] 

ДОСТОПРИМЕЧА́ТЕЛЬНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и. 
Осматривать достопримечательности.
ЗНАЧЕНИЕ. Достопримечательность А2 ‘Расположенный 
в месте А2 пространственный объект А1, который обладает 
какими-то интересными с точки зрения А3 и специфичными 

для А2 свойствами и поэтому может вызвать у людей интерес 
и желание его посетить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: достопримечательности Москвы <Парижа>.
 • ПРИТЯЖ: наши достопримечательности.
 • КАКАЯ: московская достопримечательность.
А3 • КАКАЯ: историческая <культурная> достопримеча-

тельность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Основная <главная> достопримеча-
тельность; всемирно известная достопримечательность; 
местная <городская, столичная> достопримечательность; 
фотографии достопримечательностей; осматривать до-
стопримечательности, знакомиться с достопримечатель-
ностями, интересоваться достопримечательностями; 
показывать достопримечательности; считаться досто-
примечательностью, числиться среди достопримечательно-
стей..
 Легко представить то удовольствие, с которым я, счи-

тая себя старым москвичом, показывал приезжему провин-
циалу все достопримечательности столицы (В. Катаев). Это 
старейшее еврейское кафе считалось достопримечательно-
стью города (В. Матлин). К двенадцатому году, когда вышла 
наконец его «Орфография будущего», […] он [Борисоглеб-
ский] был уже своеобразной ростовской достопримечатель-
ностью (Д. Быков). Посередине разбросаны еще несколько 
достопримечательностей, которыми коренному одесситу 
следует гордиться: кафе Фанкони, тройка-четверка прилич-
ных бильярдных залов, Дюк (Д. Маркиш). Дом три на Мяс-
ницкой улице тоже историческая достопримечательность: 
в его подземельях была Тайная канцелярия (В. Черкасов).
АНА: памятное место; туристический объект, памятник 
архитектуры. [Т. К.] 

ДОСТОЯ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; необиходн. 
достояние 1
Леса <недра, Байкал, пушнина> – наше национальное до-
стояние. 
ЗНАЧЕНИЕ. Достояние А2 ‘Объект, который принадлежит 
лицу А2 и который А2 очень ценит за его высокую значи-
мость в сфере А3’. 
  Расширенные употребления применительно к атрибутам 

и свойствам в роли А2: Доброе имя <незапятнанная честь> – 
его главное достояние; Красота – ее главное достояние.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: достояние России. 
 • ПРИТЯЖ: наше достояние. 
 • КАКОЕ: национальное достояние. 
А3 • РОД: достояние культуры.
 • КАКОЕ: культурное достояние.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Народное <личное, государственное, 
общенародное> достояние; ценное <бесценное, священное, 
великое> достояние; главное достояние; единственное до-
стояние; историческое <церковное> достояние, достояние 
культуры; достояние республики <предприятия, школы, го-
сударства, человечества>; защитить <разбазаривать> свое 
достояние, распорядиться как-л. своим достоянием; Люди 
<язык> – главное достояние России; Третьяковская галерея 
<Кремль, Мещёра> – наше народное достояние; Главное до-
стояние научного языка – его ясность. 
 Даже на ночь члены бригад остаются на тонкоструйном 

песке, охраняя от конкурентов самое ценное свое достоя-
ние – сложенные в стопку зонты и металлические стержни 
(С. Данилюк). Будучи человеком крайне одиноким, он написал 
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завещание, где всего лишь одна строчка: «Все собранное 
мною и принадлежащее мне является достоянием моей Ро-
дины» (Ю. Азаров). Может быть, предложить заправщику 
в уплату свое последнее достояние – часы с бриллиантиком? 
(И. Ефимов). Еду в специальном вагоне, меня, как государ-
ственное достояние, охраняют высококвалифицированные 
сотрудники КГБ (В. Слипенчук).
АНА: ценность, богатство; собственность, имущество.
достояние 2, ПРЕДИК. 
Их роман <этот факт, скандал в Думе> стал достоянием 
широкой публики; Его идеи стали достоянием общественно-
сти. 
ЗНАЧЕНИЕ. Достояние А2 ‘Информация А1 или информация 
о факте или событии А1 известна людям А2 или людям, свя-
занным со сферой А2, причем говорящий считает, что таких 
людей много’ [в роли А2 может выступать гласность: стать 
достоянием гласности]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: достояние широких слоев общественности. 
 • КАКОЕ: (стать) общественным достоянием. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стать <быть, являться> достояни-
ем ученых <читателей, слушателей, широкой аудитории>, 
стать достоянием русской историографии <мировой науки>; 
Его мысли <взгляды, идеи, результаты, выводы, разработки, 
труды, открытия> стали достоянием научной обществен-
ности; Этот случай <этот инцидент, их секрет> стал до-
стоянием гласности; Его пристрастия <их разногласия, эти 
подробности> стали достоянием широкой публики; Этот 
список <этот документ> стал достоянием общественно-
сти; Эти слова рок-звезды стали достоянием гласности. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ. История со вторым выстрелом, которую 
следственным органам, между прочим, на удивление долго 
удавалось хранить под спудом, на днях все же стала достоя-
нием публики и распространилась с неслыханной быстротой 
(В. Белоусова). Фризоргер удивлялся, […] встретив у меня 
знание каких-либо популярных евангельских историй – мате-
риал, который он по простоте душевной считал достоянием 
только узкого круга религиозников (В. Шаламов). Сражение 
за «Нафту» быстро стало достоянием газетчиков и широко 
освещалось в прессе (С. Данилюк). Мысль, высказанная даже 
спонтанно, автоматически становится общественным до-
стоянием (М. Панин). Роман, как водится, очень скоро стал 
достоянием общественности, закрутилась обычная кару-
сель – жена, профком, местком, скандал…(Д. Рубина). 
◊ стать <быть, являться> достоянием истории а) ‘пере-
стать существовать или перестать иметь место в настоящем 
[о событиях, явлениях или объектах, имеющих отношение 
к сфере общественной жизни]’: И как бы близко от нас ни 
были события, […] вдруг выясняется, что все они уже ста-
ли достоянием истории, и уже новые катаклизмы приходят 
им на смену (С. Алексиевич); Прежние дизайнерские находки 
уже выглядели смешными и старомодными и, казалось, на-
веки становились достоянием истории («Ландшафтный ди-
зайн», 2003.07.15); б) ‘вследствие своей высокой значимости 
стать частью истории’: Позывные первого спутника земли 
стали достоянием истории («Техника – молодежи», 1977); 
Имена этих героев науки […] стали достоянием истории 
(К. Тимирязев). [Т. К.] 

ДО́СТУП, СУЩ; МУЖСК; -а; необиходн. 
доступ 1 
Получить доступ в отдел редких книг <доступ к информа-
ции, к базе данных>. 

ЗНАЧЕНИЕ. Доступ А1 в А2 ‘Возможность для человека А1 
проникнуть в место А2, воспользоваться объектом А2 или 
вступить в контакт с человеком А2’. 
  Метонимические употребления применительно к меро-

приятиям, которые происходят в определенном месте, в роли 
А2: доступ на собрание.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 •  для РОД: доступ для посетителей.
А2 • к ДАТ: доступ к секретным документам <к телекана-

лам, к министру> [А2 – объект или человек].
 • КУДА: доступ в хранилище <туда> [А2 – место]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Открытый доступ, легкий доступ, пря-
мой доступ, свободный доступ [см. тж 2]; локальный доступ; 
контрольный доступ; удаленный доступ; доступ к Интер-
нету <к данным, к материальным ценностям, к ресурсам, 
к своему счету, к архивам>, доступ в личный кабинет <в Ин-
тернет, в сеть, в архивы>, доступ в архивы, доступ в стра-
ну <в ресторан, в бизнес-залы>, доступ в образовательные 
учреждения; доступ через локальную сеть <через Интернет, 
через Web-интерфейс>, доступ через секретаря; право до-
ступа; код доступа; отказ в доступе; иметь доступ; полу-
чить доступ; открыть <облегчить, обеспечить> доступ, 
контролировать <регулировать> доступ; ограничить <за-
крыть, перекрыть, прекратить, блокировать> доступ [см. 
тж 2]; Доступ затруднен <необходим> [см. тж 2]. 
  Мне вряд ли показалось бы интересным ее общество, 

но вcе-таки было чуть-чуть обидно, что у нее есть свой круг, 
куда мне закрыт доступ (В. Пелевин). Часов в пять, когда 
доступ [в музей] посетителям был наконец закрыт, он пону-
ро побрел к метро (Т. Устинова). Был даже один кельтолог, 
[…] спокойно сообщивший, что Дума наводнена масонами 
и многие из них имеют доступ к государю (Д. Быков). Долгие 
годы Русак проработал в «Журнале Московской Патриар-
хии» и имел доступ к архивам (Н. Климонтович). 
АНА: проход; ДЕР: доступный. 
доступ 2 
Обеспечить доступ воздуха к пострадавшему.
ЗНАЧЕНИЕ. Доступ А1 к А2 ‘Возможность для субстанции 
А1 проникнуть через отверстие А3 в место А2 или в место, 
где находится объект или человек А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: доступ кислорода.
А2 • к ДАТ: доступ (воздуха) к корням [А2 – объект или чело-

век].
 • КУДА: доступ (воздуха) под навес <за перегородку> 

[А2 – место].
А3 • через ВИН: доступ (воздуха) через окно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший доступ (воздуха), свободный до-
ступ (воздуха) [см. тж 1]; доступ воды <света>; доступ (воз-
духа) в кабину <в зону горения, в легкие, в трахею>, доступ 
(воды) в турбины, доступ (воздуха) к корням <к растениям>; 
контролировать <регулировать> доступ; ограничить <за-
крыть, перекрыть, блокировать, прекратить> доступ [см. 
тж 1], препятствовать доступу, Доступ затруднен <необхо-
дим> [см. тж 1]. 
 При этом методе, за счет нанесения на лицо сначала сы-

воротки из морских концентратов, затем коллагена, а свер-
ху – парафина, доступ воздуха к коже прекращается («До-
мовой», 2002.03.04). В тесной избушке без всяких окон, где 
единственный доступ воздуха был через входную дверь и об-
росшие льдом щели в стенах, лежали прямо на земле человек 
двадцать (В. Шаламов). Завешанный плотными занавесями 
балкон надежно преграждал доступ солнечным лучам, летом 
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это было даже приятно (Г. Маркосян-Каспер). Перекройте 
с помощью вентиля доступ воды в бачок («Юный техник», 
2010).
АНА: попадание. [Т. К.] 

ДОСТУ́ПНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -пен, -пна, СРАВН -ее. 
доступный 1.1 ‘легко используемый или осуществляемый’
доступный 1.2 ‘недорогой’
доступный 2 ‘легко воспринимаемый’
доступный 3 ‘понятный’
доступный 4 ‘такой, с которым легко установить контакт’

доступный 1.1
Доступные архивные документы; Услуга доступна владель-
цам кредитных карт; Этот маршрут доступен для начинаю-
щих. 
ЗНАЧЕНИЕ. Доступный для А2 ‘Такой, который может быть 
использован или осуществлен человеком А2 без чрезмерных 
усилий’. 
  В контексте уточнений, указывающих на особые свойства 

человека А2, компонент значения ‘без чрезмерных усилий’ 
снимается: Маршрут доступен опытным альпинистам; 
Этот способ доступен опытным пользователям. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • ДАТ: доступный специалистам. 
 • для РОД: доступный для каждого.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне <не вполне> доступный; легко 
<максимально> доступный; доступный немногим; доступ-
ное сырье; доступный способ <метод>; широко доступный 
ресурс; свободно доступная информация; круглосуточно до-
ступный сервис. 
 Сын Эдик, испугавшись сирены, стал выражать свой 

страх единственным доступным ему способом – криком 
(Э. Лимонов). [Глеб] делал лишь то, что хотел, живя иной, 
не доступной большинству людей жизнью, не ведая их обы-
денных тягот и забот (А. Варламов). Надо будет продумать 
освещение – простое, эффективное и доступное для посети-
телей: нажал посетитель кнопку – и все загорелось, забле-
стело, задвигалось (Ю. Домбровский). 
АНА: достижимый; посильный; приемлемый, умеренный, 
разг. божеский, разг. сходный [о ценах: приемлемая <умерен-
ная, божеская, сходная> цена]; дешевый, недорогой, копееч-
ный, грошовый; АНТ: недоступный; ДЕР: доступность; до-
ступ; доступно. 
доступный 1.2
Доступный кредит; доступные по цене продукты. 
ЗНАЧЕНИЕ. Доступный для А2 ‘Такой, который может быть 
куплен человеком А2 за небольшую цену’ [тж о цене: доступ-
ные цены]. 
  В контексте уточнений, указывающих на особые свойства 

человека А2, компонент значения ‘за небольшую цену’ сни-
мается: роскошь, доступная избранным.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • ДАТ: доступный каждому. 
 • для РОД: доступный для пенсионеров.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне <не вполне> доступный; легко 
<максимально> доступный; доступные товары; доступное 
жилье; доступная ипотека. 
 А следует добиться, чтобы он [виноград] лежал в любом 

государственном овощном магазине по доступной цене, как 
изюм (Б. Кенжеев). [Мы] должны использовать для создания 
книги все лучшее: качественную полиграфию, красочность – 
и при этом сохранять цены, доступные большинству роди-
телей по всей России («Бизнес-журнал», 2004.08.17). Это 

была реальная ипотечная программа, доступная людям с до-
ходами ниже средних? («Российская газета», 2003.07.07). 
АНА: посильный; приемлемый, умеренный, разг. божеский, 
разг. сходный; дешевый, недорогой, копеечный, грошовый; 
АНТ: недоступный; ДЕР: доступность; доступно. 
доступный 2
Звуки, доступные чуткому уху собаки; место, доступное 
взгляду посторонних; 
ЗНАЧЕНИЕ. Доступный А2 ‘Такой, который можно воспри-
нять с помощью органа А2 или способности А2’. 
  Метонимические употребления применительно к функци-

ям органа в роли А2: Тема, доступная пониманию ребенка. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • ДАТ: доступный глазу.
 • для РОД: доступный для восприятия.
 К сожалению, процесс и красота этой работы до-

ступны пониманию, по-видимому, лишь небольшого числа 
специалистов и поэтому не могут быть широко оценены 
(П. Капица). В степи или на ровном поле вы видите себя 
в центре окружности, которая ограничивает доступную 
вашему глазу земную поверхность (Я. Перельман). Зрите-
ли особенно охотно аплодировали смене декораций (теперь 
мне мерещится в этих аплодисментах искренность облег-
чения, род разрядки при встрече с понятным и доступным 
сознанию…) (А. Битов). Цветовой диапазон, доступный 
пчелам, шире нашего. Они видят ультрафиолетовый свет 
(А. Зайцев). Я жадно поглощал все, что открывалось мо-
ему взору, что становилось доступным слуху и осязанию 
(Л. Чижевский). 
АНТ: недоступный; ДЕР: доступность; доступно. 
доступный 3
Язык, доступный широкой аудитории; доступная форма из-
ложения; рассказать о сложном доступным, простым язы-
ком; Эти лекции доступны даже школьникам.
ЗНАЧЕНИЕ. Доступный А2 ‘Такой, который создан так, что 
его нетрудно понять человеку А2’. 
  Cуженные употребления применительно к языкам, которы-

ми владеет человек А2: Телефон вежливым женским голосом 
вещал на всех доступных и недоступных пониманию языках, 
что «абонент не отвечает» (Т. Устинова). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • ДАТ: доступный любому школьнику (текст). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доступное изложение; доступная форму-
лировка; сделать современную физику доступной массам. 
 [Шингарев] говорил легко и свободно, ход его мысли всегда 

был очень ясен и доступен (В. Д. Набоков). Если латинские 
тексты богословских пособий были доступны по преимуще-
ству духовным лицам, то переводы и переложения на народ-
ные языки были рассчитаны на мирян (А. Гуревич). Понятия 
числа и операции над числами, быть может, вовсе не самые 
простые из доступных первокласснику понятий (В. Успен-
ский). Работа новосибирского ученого оказалась вполне 
доступна его восприятию, хотя был в ней какой-то подвох 
(Л. Улицкая).
СИН: понятный, ясный, доходчивый, уходящ. внятный; АНА: 
четкий, вразумительный; простой, легкий, элементарный; 
нетрудный, несложный; посильный; АНТ: недоступный; 
ДЕР: доступность; доступно. 
доступный 4
Быть простым в обращении и доступным; Он уже не казался 
доступным.
ЗНАЧЕНИЕ. Доступный А2 ‘Такой с которым человек А2 мо-
жет легко вступить в контакт’ [о человеке]. 
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  Суженные употребления в качестве определения к слову 
женщина для обозначения женщины, с которой мужчина мо-
жет легко вступить в сексуальный контакт: Присутствие кра-
сивой и […] как будто доступной женщины пьянило крепче 
самого крепкого вина (П. Краснов). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 %: доступный немногим избранным. 
 • для РОД: доступный для посетителей. 
 Я бегал в перерывах между своими лекциями по Москве, 

заводя знакомства со всеми доступными мне стилягами, 
чтобы купить еще хотя бы одну пластинку (А. Геласимов). 
Он […] перетанцевал со всеми доступными ему дамами, 
всем им наговорил кучу комплиментов (В. Астафьев). Образ 
царицы, земной, доступной, способной к сочувствию и пото-
му милостивой, более импонировал людям александровского 
времени, и именно таким создал его Пушкин (Л. Маркина). 
АНА: открытый; АНТ: недоступный; ДЕР: доступность; 
доступ. [О. Б.] 

ДОСУ́Г, СУЩ; МУЖСК; -а; необиходн. 
Культурный досуг; мало досуга; провести досуг с друзьями. 
ЗНАЧЕНИЕ. Досуг А1 ‘Свободное от работы или службы вре-
мя человека А1, используемое для отдыха или развлечения’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: досуг школьников.
 • ПРИТЯЖ: наш досуг. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Часы досуга; на досуге (он вырезал по де-
реву); скрасить досуг чем-л., посвятить досуг чему-л., ухо-
дящ. коротать досуг за чем-л. 
 Мы с подругами мыли полы, стирали бинты, в часы до-

суга пели и плясали для раненых (И. Грекова). Я только лю-
битель, – произнес незнакомец, – а вообще я – солдат. Да, 
да. Простой солдат в чине майора. Забывающий у мольберта 
в редкие часы досуга о будничных невзгодах… (С. Довлатов). 
При клубе были обязательные музыкальные инструменты, 
солдат мог явиться в клуб в отведенное ему на досуг время 
и играть на инструментах, если хотел (Э. Лимонов). Его 
досуг, отдых были по-студенчески чисты – музыка, театр, 
книга, прогулка (В. Гроссман). Доктор технических наук Фе-
дор Олегович Шишаев был широко известен в искусствовед-
ческих кругах: на досуге он писал либретто для старинных 
итальянских опер (С. Данилюк). 
ДЕР: книжн. досужий; книжн. недосуг. [Т. К.] 

ДО́СЫТА, НАРЕЧ.
досыта 1
Есть и пить досыта; Наелись досыта и легли спать; Досыта 
не ели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ел досыта ‘Человек А1 ел сколько хотел и в 
результате стал сытым’.
 Ясно: те, кто прежде ели досыта, ощущали посто-

янный голод (В. Гроссман). Все уже прилично накачались 
и досыта напробовались закусок, хотя Фридрих время 
от времени патетически восклицал: «Помните о барани-
не!» (Д. Рубина). 
СИН: до отвала; вдоволь, необиходн. вдосталь, вволю, 
всласть, сколько (душе) угодно; ≈ СИН: сыт по горло; АНА:, 
до упаду (танцевать).
досыта 2, перен.
Наговорились досыта; Нагулялся досыта.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 досыта А2 ‘Человек А1 совершал действие 
А2 сколько хотел и в результате полностью удовлетворил 
свое желание делать А2’ [часто с глаголами СОВ на на-…-ся: 

досыта наплаваться <нахохотаться, натанцеваться, наиг-
раться>].
  1. Часто употребляется иронически с обозначением непри-

ятного субъекту действия: Досыта належался в больницах.
2. Возможно совмещение значений 1 и 2: есть и спать досы-
та. Все с увлечением вспоминали [...], как они читали книги, 
как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню (В. Ша-
ламов).
 Бывало, […] досыта набегаешься внизу по зале, на цыпоч-

ках прокрадешься наверх, в классную (Л. Н. Толстой). Не узна-
ешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока досыта не на-
летаешься на звенящих ТУ (В. Белов). Поручик, […] приведя 
домой супругу, натешился над нею досыта, несмотря на воп-
ли, крики и просьбы на коленях о прощении (Ф. М. Достоев-
ский). Сейчас досыта набегаться с ребятами – вот сладость 
жизни, и она от него никуда не уйдет (Ф. Искандер).
СИН: вдоволь, необиходн. вдосталь, вволю, всласть, сколько 
(душе) угодно; до упаду (веселиться); образн. обиходн. до по-
тери пульса (купаться); образн. обиходн. до посинения (ку-
выркаться). [Е. У.]

ДОТЛА ́, НАРЕЧ. 
Сгореть <выгореть> дотла; сжечь <выжечь, спалить> до-
тла. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что в результате горения от объекта ничего 
не осталось’.
 Вместо деревни я нашел обугленные печные трубы, де-

ревня была дотла сожжена немцами в сорок третьем году, 
и жители ее все до единого расстреляны за связь с парти-
занами (А. Рыбаков). Офицеры, сыновья некогда крупных 
помещиков, огнем и мечом восстанавливали порушенные аг-
рарной реформой права отцов своих, дотла выжигая деревни 
и расстреливая тех, кому достался клочок пашни или план-
тации (А. Азольский). Через два месяца ресторан выгорел 
дотла. Официальной причиной была неисправность провод-
ки, но он-то, Колесов, знал, что это была за неисправность 
(В. Валеева). Дача сгорела сегодня утром! Дотла сгорела! 
Ничегошеньки не осталось… (М. Милованов). 
СИН: полностью, начисто. [Т. К.] 

ДОТРА́ГИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ДО-
ТРО́НУТЬСЯ. 

ДОТРО́НУТЬСЯ, ГЛАГ; -нусь, -нется; СОВ; НЕСОВ до-
тра́гиваться. 
Дотронуться пальцем до утюга; дотронуться губами до лба 
ребенка; дотрагиваться прутиком до личинки; Пес осторож-
но дотронулся лапой до спинки жабы. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дотронулся до А2 А3 ‘Существо А1, сделав 
движение частью своего тела или предметом А3, который оно 
держит, не прижимая А2 к А3 вплотную, сделало так, что не-
большой участок поверхности А3 в течение короткого проме-
жутка времени находился в контакте с объектом А2’ [в роли 
А1 может выступать часть тела: И он гладил присмиревшего 
дебила по голове, а тот по-детски поворачивал под рукой го-
лову так, чтобы не оставалось на ней места, до которого бы 
не дотронулась докторская рука (Л. Улицкая)]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • до РОД: дотронуться до плеча. 
А3 • ТВОР: дотронуться пальцем (до воды). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Осторожно <слегка, робко, тихо, мягко, 
нежно> дотронуться; дотронуться до шляпы <до козырька, 
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до горячей чашки>, дотронуться до руки, <до запястья, 
до щеки, до шеи>; дотронуться сапогом <ступней, носом>. 
 На тонкой переносице темнела маленькая родинка, до ко-

торой ему сразу захотелось дотронуться (И. Муравьева). 
Мышкин остановил меня, слегка дотронувшись до моего пле-
ча, и спросил с тревогой: – Что случилось, Володя? (В. Бело-
усова). Я машинально обнял ее и дотронулся губами до волос 
(Н. Трофимова). Младшая сестра осторожно дотронулась 
мизинцем до головы рыбы (А. Куприн). Сначала он [щегол], 
конечно, садится вот сюда, – Курцер дотронулся палочкой 
до порога клетки, – потом сюда, – он показал на середину 
ее (Ю. Домбровский). Бабушка радовалась каждому из них 
[цветов], […] разговаривала с цветами и никому не разреша-
ла до них дотрагиваться, но охотно раздаривала (А. Варла-
мов).
СИН: коснуться, прикоснуться, притронуться, тронуть; 
АНА: достать. [Т. К.] 

ДО́ХЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР неупотр., СРАВН редк. дохле́е. 
дохлый 1
Дохлая рыба; дохлая курица. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который недавно умер, так что его тело 
еще не разложилось’ [о всех существах, кроме человека]. 
 Они [глаза Колюни] скользили по старенькому буфету, 

по подвешенному колпаку с лампой, под которым висела лип-
кая лента, а на ней дохлые мухи, по перевернутой подкове 
на стене (А. Варламов). Всяк по-своему себя ведет [в случае 
опасности]. Ящерицы отбрасывают хвосты, жуки при-
творяются дохлыми (А. Волос). Посредине [речушки] […] 
разлагалась неизвестно как туда попавшая дохлая корова 
со зловонно раздутым боком, издали похожим на крашеную 
деревянную ложку (В. Катаев). Вскоре они вступили в зону 
нестерпимого зловония: оказалось, что посреди площади ле-
жит дохлая собака (И. Грекова). Вот эту бумагу, – он дер-
жал декларацию за угол двумя пальцами, так же, как дер-
жат за хвост дохлую крысу, – вот эту самую бумагу сегодня 
вечером я покажу профессору (Ю. Домбровский). 
СИН: умерший, мертвый; АНТ: живой; ДЕР: полудохлый. 
дохлый 2, разг. 
Он был маленький и дохлый. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Худой и слабый’ [о существе]. 
  1. Расширенные употребления применительно к растени-

ям: Когда-то […] школьники и студенты города посадили 
здесь семь или восемь тысяч саженцев каштана и вяза, но о 
воде загодя не подумали, и в результате выжили только уз-
кие полоски дохлых, невзрачных то ли деревьев, то ли кустов 
(С. Таранов). 
2. Образные употребления применительно к учреждениям, 
характеризующимся низким уровнем и малой интенсивно-
стью деятельности: Он всю жизнь проработал в каком-то 
дохлом НИИ; А поскольку очаровательная провинциалка 
и так не блистала успехами в своем дохлом областном ин-
ституте культуры, […] никакого особого вмешательства 
карательных органов […] для Аниного исключения и не пона-
добилось (С. Гандлевский).
 Какие-то они совсем дохлые! Мелкое пошло поколение! 

Хотя вон тот парнишка с красной рожицей ничего, крупнень-
кий! (Д. Емец). Они – самые дохлые в классе – Куня последний, 
а Кощей предпоследний (В. Козлов). Ты ешь, ешь, а то будешь 
такой же тощий и дохлый, как твой папка (А. Дмитриев).
АНА: тощий, тщедушный, худой, слабый, чахлый; АНТ: здо-
ровый, крупный; ДЕР: разг. дохляк, разг. задохлик; разг. до-
хленький. 

дохлый 3, разг.-сниж. 
Мотор уже совсем дохлый.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который плохо функционирует’ [об 
устройствах]. 
 Он сидел в приемной один, приложив ухо к дохлому тран-

зистору и вылавливая трансляцию футбольного матча 
(К. Сурикова). Бензина кот наплакал, а угнаться за новым 
«жигулем» на раздолбанном дохлом «Москвиче» проблема-
тично (А. Троицкий). Через деревню паренек на мотоцикле 
проехал, замок на моей избе вырвал с мясом, приемничек дох-
лый всего и ухватил (А. Найман). 
СИН: разг. еле живой. 
дохлый 4, разг.
Дохлое дело; дохлый номер. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не имеющий перспектив’ [обычно со словами 
дело, номер, вариант]. 
 Там вообще никаких зацепок. Вишневецкий и сам уже по-

нял, что дело дохлое. Просто делал вид, будто ищет что-то 
(Н. Леонов, М. Макеев). Родители хотят в министерство 
ехать: выбивать под своих бесплатные места. Думаю – 
дохлый номер! И так каждый год бесплатных сокращают 
(А. Житков). Значит, единственный способ спасти Настю 
от приюта – уговорить Петьку? – вдохновилась было Анто-
нина Петровна, но тут же сникла. – Нет, этот вариант со-
всем дохлый. Петька согласится, если только ему к затылку 
приставить пистолет (М. Милованов).
СИН: безнадежный, бессмысленный. [Т. К.]

ДОХО́Д, СУЩ; МУЖСК; -а. 
Доход от продажи молочных продуктов <от торговли ле-
сом>; Его ежемесячный доход – 40 тысяч рублей.
ЗНАЧЕНИЕ. Доход лица А1 в сумме А2 от А3 за А4 ‘Сумма де-
нег А2, которую лицо А1 регулярно получает за отрезок вре-
мени А4 в результате деятельности А3 или в результате всей 
своей деятельности’.
  Форма МН доходы часто синонимична форме ЕД: подсчи-

тывать доходы от торговли – подсчитывать доход от тор-
говли; Его доходы невелики – Его доход невелик; Как бы велики 
ни стали доходы от разведения свиней, от торговли брюквой 
и пшеницей, он всю жизнь проживет в уютном и тихом от-
цовском доме (В. Гроссман); Литература приносила скудные 
доходы (А. Н. Толстой). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: доход совхоза.
 • ПРИТЯЖ: наш доход.
 • КАКОЙ: государственный доход.
А2 • в ВИН: доход в десять тысяч рублей.
 • КАКОЙ: миллионные доходы.
А3 • от РОД: доход от разведения свиней.
А4 • за ВИН: доход за месяц.
 • КАКОЙ: годовой доход.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немалый <огромный, солидный, бас-
нословный, серьезный, ощутимый, неплохой, хороший, вы-
сокий> доход, небольшой <скромный, скудный, мизерный> 
доход; суммарный <общий> доход; главный <основной> 
доход; чистый доход; будущий доход; стабильный <верный, 
устойчивый, регулярный> доход; неучтенные <побочные> 
доходы, незаконный <левый> доход; нетрудовые доходы; 
месячный доход; национальный доход; доход семьи, доход 
компании <фирмы, предприятия>; доходы от торговли неф-
тью <от продажи сельскохозяйственной продукции>; дохо-
ды и расходы; источник <статья> дохода; уровень дохода; 
половина <пять процентов> дохода; 300 миллионов дохода; 
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информация о доходах; получить <иметь> доход; подсчиты-
вать доход; делиться доходами; скрывать <легализовать> 
доход; приносить <давать> доход; Доход равен 50 тысяч, 
Доход составляет круглую сумму; Доход вырос <увеличился, 
уменьшился, сократился>; Доходов хватает только на еду; 
Доходы идут на покупку новой техники. 
 Если задают вопросы, то, как говорится, по хозяйству. 

Сколько было у Пушкина крепостных? Какой доход приноси-
ло Михайловское? (С. Довлатов). Не только старые станич-
ники, но и их дети, невестки, внуки отчисляли по пять про-
центов со всех доходов, и шло это на помощь осужденным 
попам (Ю. Домбровский). Если вишневый сад и землю по реке 
разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под 
дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч 
в год дохода (А. П. Чехов). У местных жителей такой бизнес 
[перевоз бензина через границу на лошадях] стал главным ис-
точником дохода (Д. Ковшуля). У большинства людей, кроме 
зарплаты, имелись еще какие-то доходы (Ю. Азаров). 
СИН: фин. приход; АНА: прибыль, сленг навар; средства, до-
статок; выгода; выручка; уходящ. барыш; зарплата, зарабо-
ток; АНТ: расход; ДЕР: доходный. [Т. К.] 

ДОХОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -хожу́, -хо́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
доходя́щий; НЕСОВ; см. ДОЙТИ́.

ДОЦЕ́НТ, СУЩ, МУЖСК, ОДУШ; -а.
Доцент Иванов; доцент кафедры хирургии.
ЗНАЧЕНИЕ. Доцент А2 ‘Ученое звание и должность препо-
давателя высшего учебного заведения, выше старшего пре-
подавателя и ниже профессора, или человек, имеющий такое 
звание и должность в подразделении А2 высшего учебного 
заведения’.
  Звание и должность доцента обычно получает человек, 

имеющий ученую степень кандидата наук. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: доцент кафедры права.
КОНСТРУКЦИИ. В случае, если речь идет о женщине-доцен-
те, сказуемое имеет форму ЖЕН: Доцент Иванова преподава-
ла у нас в прошлом году математику.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Московский доцент; молодой доцент; до-
цент с большим стажем; звание доцента, должность <ме-
сто, ставка> доцента; числиться доцентом; получить зва-
ние доцента; присвоить кому-л. звание доцента.
 Вы числитесь среди немногих педагогов, которым предла-

гается подать документы на звание доцента (М. Гамбурд). 
В кои веки заехал к нам московский доцент математики 
(Ф. Горенштейн). Он тогда был доцентом и читал нам лек-
ции по патофизиологии (В. Аксенов). Ей докучал всего лишь 
вульгарный остеохондроз, так, во всяком случае, утверждал 
доцент-невропатолог из клиники, где работала Нара (Г. Мар-
косян-Каспер). Математику у Антона в классе одно время 
вел доцент Ленинградского университета Константин Хри-
стофорович Рейман, литературу – доцент Куйбышевского 
университета Эдгар Густавович Фрейтаг (А. Чудаков).
АНА: профессор; старший научный сотрудник; ведущий на-
учный сотрудник; академик; ДЕР: приват-доцент; доцент-
ский. [Т. К.] 

ДО́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН до ́чек; разг.
Мы с дочкой завтра собираемся на выставку; У него сын 
и две дочки.
ЗНАЧЕНИЕ. Дочка А2 ‘Ребенок женского пола человека А2’ 
[обычно о девочке, девушке или молодой женщине].

  Используется в качестве обращения пожилого человека 
к женщине, которая по возрасту могла бы быть его дочерью: 
прост. Дочка, покажи, где тут выход?; Посиди со мной, доч-
ка, – сказала мне однажды больная старуха (И. Грекова). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дочка Ивана.
 • ПРИТЯЖ: моя дочка.
 • КАКАЯ: генеральская <купеческая> дочка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Маленькая <семилетняя, взрослая> доч-
ка, дочка семи лет; старшая <младшая, единственная> 
дочка; любимая <ненаглядная> дочка; родная дочка; мамина 
дочка [‘та, которая похожа на маму’ или ‘та, у которой более 
близкие отношения с мамой’; см. тж ◊]; папина дочка [‘та, 
которая похожа на папу’ или ‘та, у которой более близкие 
отношения с папой’]; дочка от первого брака; приходиться 
дочкой.
 Алешка много смеялся, рассказывал о своей дочке (А. Гела-

симов). В конце коридора, там, где он заворачивал к малень-
кой комнатке, стояла лужа, а в ней с тряпкой в руках – не-
знакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, 
а внучкой (Л. Улицкая). Братья часто ходили в семью Мешке-
вицер, где три загорелые насмешливые дочки явно радовались 
их приходу (С. Довлатов). Но тут вошла Фаина в японском 
халате с голубыми цветами и цаплями, а сзади нее показалось 
улыбающееся козье лицо дочки адвоката (Ю. Домбровский). 
Кроме того, у Лилиан была дочка, четырнадцатилетняя де-
вочка, которая обещала вырасти в замечательную красави-
цу (В. Аксенов). Софья Перовская была генеральская дочка, 
не просто генеральская, губернаторская (В. Гроссман).
СИН: дочь; АНА: сын; КОНВ: мать; отец; родители; ДЕР: 
дочечка.
◊ маменькина дочка ‘избалованная девушка или девочка, 
привыкшая к материнской опеке’: Ей пришлось тоже немало 
хлебнуть, этой кисейной барышне, маменькиной дочке, с ее 
аристократическими манерами (Д. Гранин); мамина дочка 
‘девушка или девочка домашнего воспитания’: Знал я ко-
гда-то эту Софочку, еще в одной школе с ней учился, акку-
ратная такая девочка, чистюлечка, мамина дочка (Ю. Дом-
бровский); Я уже знала тогда, как женщины ее круга сейчас 
начинали жизнь в Берлине, Париже, Праге, бывшие мами-
ны дочки, хрупкие и пугливые, воспитанницы благородных 
институтов (Н. Берберова); дочки-матери ‘детская игра, 
во время которой дети исполняют роли различных членов се-
мьи, обычно родителей и детей’. [Т. К.] 

ДОЧЬ, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; до́чери, МН до ́чери, дочере́й, 
ТВОР дочерьми ́ и дочеря ́ми.
дочь 1
Его младшую дочь зовут Верой; У него сын и две дочери, 
старшей – под сорок.
ЗНАЧЕНИЕ. Дочь А2 ‘Ребенок женского пола человека А2’.
  Образные употребления: Поэзия– дочь воображения. А мо-

жет быть, наоборот: воображение – дочь поэзии (В. Ката-
ев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дочь Ивана.
 • ПРИТЯЖ: моя дочь.
 • КАКАЯ: генеральская <купеческая> дочь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Маленькая <семилетняя, взрослая, за-
мужняя> дочь, дочь семи лет, дочь-школьница; старшая 
<младшая, единственная> дочь; родная <приемная> дочь; 
биологическая <кровная> дочь; любимая <ненаглядная> 
дочь; любящая дочь; хорошая <образцовая, плохая> дочь; 
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дочь на выданье; дочь от первого брака; родить <воспитать, 
вырастить> дочь; потерять дочь; приходиться дочерью; Ты 
мне не дочь; Ты мне в дочери годишься.
 Я говорю: «Нет, ты постой. Чья это девочка?» […] 

А Татьяна смотрит на меня и говорит: «Это Димина дочь. 
От первой жены» (А. Геласимов). Танька тебе дочь, она и дол-
жна получить [дачу] (А. Волос). Борис успокоился, Милочка 
родила ему дочь, и оба погрузились по уши в воспитание ребен-
ка (И. Грекова). Бабушка была дочерью извозчика, а мать ее 
пекла булки и продавала их (М. Палей). Отца ее, врача, забра-
ли, а секретарша все вещи его попрятала, а дочку перестала 
кормить: «Ты мне не дочь и иди куда хочешь» (Ю. Домбров-
ский). Она могла быть [мне] дочерью: разница лет двадцать. 
Ровесница моему первому сыну (Ю. Трифонов).
СИН: дочка, доченька, дочурка; АНА: сын; КОНВ: мать; 
отец; родители; ДЕР: дочерний; удочерить.
дочь 2, высок.
Дочери гор; славная дочь грузинского <советского> народа; 
достойная дочь своего народа.
ЗНАЧЕНИЕ. Дочь А2 ‘Женщина, принадлежащая к группе 
людей А2 и обладающая лучшими свойствами этой группы’ 
[А2 – народ, страна или жители какой-л. местности].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дочь еврейского народа [А2 часто народ в сочета-

нии с прилагательным].
 Дочерей звали: Динэра, Дотнара и Клара. Динэра значи-

ло ДИтя Новой ЭРы, Дотнара – ДОчь Трудового НАРода 
(А. Солженицын). Духом отважны и телом сильны / Доче-
ри нашей великой страны (В. Лебедев-Кумач). Она молодец, 
бесстрашная, славная дочь нашей Родины (Е. Ильина). «Го-
вори, славная дочь Новагорода!» – воскликнул народ едино-
гласно (Н. М. Карамзин). Они ехали к Лабрадору, холод и бури 
сурового климата могли бы устрашить кого угодно, только 
не такую дочь своего народа, как Анахарео (М. Пришвин).
СИН: высок. дщерь; АНА: сын [сыны Израиля].
◊ духовная дочь А2 ‘женщина, духовником которой является 
священник А2’; книжн. дочь Евы ‘женщина, в качестве по-
томка Евы обладающая слабостями, приписываемыми Еве – 
любопытством, хитростью, коварством’: истинная дочь Евы; 
Сергей облегченно расхохотался. – Любопытная дочь Евы 
наказана по заслугам (И. Ефремов). [Т. К.] 

ДОЩЕ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -чек.
дощечка 1
Строгать дощечку для кораблика; сколотить из дощечек 
скворечник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшая прямоугольная пластина из дерева 
или похожего материала’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сосновая <деревянная, фанерная> до-
щечка; дощечка из ДСП; струганная <неструганная, неоте-
санная> дощечка.
 Он настрогал сосновых дощечек, высушил их и стал ма-

стерить скрипку (С. Козлов). В руках у нарядчика была обыч-
ная фанерная дощечка (все списки в лагере пишут на фанере) 
(Ю. Домбровский). А ты, Манька, горячие кастрюли на кле-
енку не ставь, ставь на подложку. Поняла, что ль? Сделай 
подложку из дощечки (Ю. Коваль). Она старалась предста-
вить себе большую кастрюлю Файнбергов, стоящую на керо-
газе и прикрытую фанерной дощечкой (В. Гроссман).
АНА: доска; лист [лист фанеры]; планка.
дощечка 2
На двери прибита медная дощечка; На кабинете черно-золо-
тая дощечка: «Ученый секретарь».

ЗНАЧЕНИЕ. Дощечка с А1 ‘Небольшая пластина, прикреп-
ленная к предмету или к двери помещения и содержащая ин-
формацию А1 об этом предмете или помещении’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • с ТВОР: дощечка с именем <с температурной кривой>. 
 • КАКАЯ: Раньше здесь висела дощечка «Директор». 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Латунная <бронзовая, металлическая, 
фанерная> дощечка.
 Трое мужчин поднимались вверх, читая смешные фами-

лии на латунных дощечках: «Блудиков, Заяц, Кронштейн…» 
(С. Довлатов). По стенам висели оскаленные звериные мор-
ды – волк, кабан, медведь. Под каждым была прибита ме-
таллическая дощечка с надписью (Ю. Домбровский). Вместе 
с помощником дежурного мы двинулись наверх и в коридоре 
второго этажа остановились перед дверью с дощечкой «Ст. 
уполномоченный НКВД Смертин» (В. Шаламов). Она прошла 
мимо уборных, где сохранились дощечки «для мальчиков» 
и «для девочек» (В. Гроссман). 
СИН: табличка, доска; АНА: надпись. [Т. К.] 

ДОЯ́РКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН -ро ́к.
Работать в совхозе дояркой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Работница сельскохозяйственного предприятия, 
которая доит коров и ухаживает за ними’.
  Лицо мужского пола называется дояр.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Передовая <лучшая, знаменитая, со-
ветск. знатная> доярка; колхозная доярка; молодая <кругло-
лицая, рослая> доярка; доярка Катя; стать <устроиться> 
дояркой; пойти в доярки; учиться на доярку.
 Так и осталась вдовой, работая в колхозе дояркой, те-

лятницей, в иную пору – куда прикажут (Б. Екимов). Как-то 
вечером она пришла к нам в гости вместе с высокой, полной 
молодой женщиной, словно сошедшей с плаката «Знатные 
доярки Костромы» (Т. Марчант). Нюра привстала и ска-
зала: – Я доярка, товарищи. Свою норму тоже выполняю 
(В. Шукшин). Татьяна вышла из колхозных доярок и стесня-
лась этого (С. Залыгин). Как и на всех доярках колхоза, на ней 
был серый халат, голову повязывала когда-то белая, а теперь 
от трухи и пыли серая косынка, на ногах разношенно похло-
пывали резиновые сапоги (В. Липатов).
СИН: коровница; АНА: животновод; телятница; скотница; 
птичница. [Т. К.] 

ДРАГОЦЕ́ННОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
драгоценность 1, преим. в форме МН.
Шкатулка с драгоценностями; продать золото и драгоцен-
ности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Украшение, изготовленное с использованием 
драгоценных металлов или драгоценных камней’.
  Ослабленные употребления в значении ‘предмет обихода, 

изготовленный с использованием драгоценных металлов или 
драгоценных камней’: В Алмазном фонде хранится посуда 
из золота и серебра, оружие, инкрустированное драгоценны-
ми камнями, и другие драгоценности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старинные драгоценности; фамильные 
<семейные, бабушкины> драгоценности; краденые драгоцен-
ности, фальшивые драгоценности; опись драгоценностей; 
дама в драгоценностях; махинации с драгоценностями; 
носить <надеть> драгоценности, обвешаться драгоцен-
ностями, покупать <скупать, продавать, закладывать> 
драгоценности; хранить <дарить> драгоценности; выво-
зить драгоценности; похитить драгоценности; перебирать 
драгоценности; любоваться драгоценностями; разбираться 



 252 ДРАГОЦЕННЫЙДРАГОЦЕННОСТЬ

<понимать толк> в драгоценностях; передавать драгоцен-
ности по наследству <из поколения в поколение>.
 Вместо ответа дочь протянула ему инкрустированную 

коробочку, в которой Люда держала драгоценности (И. Му-
равьева). Прелестная сцена: готовясь к решительному сви-
данию с самозванцем, Марина советуется со своей горнич-
ной Рузей, какие надеть драгоценности (В. Катаев). На шее 
у нее было бриллиантовое колье, на руках громадные изум-
руды: меня сразу неприятно удивило это обилие драгоцен-
ностей (Г. Газданов). Жемчужный гарнитур подарил Илья, 
и Аля оставила его, в числе прочих драгоценностей, на под-
зеркальнике… (А. Берсенева). Малика Юсуповна потеряла 
кольцо, раритетную драгоценность, которую ей подарил 
муж (Д. Донцова). Во всех городах, больших и малых, в люд-
ных местах […] стояли его люди, крепкие, зачастую хорошо 
вооруженные, с табличкой на груди: «Куплю золото, драго-
ценности, антиквариат» (Ю. Азаров).
АНА: золото; украшение; ювелирное изделие.
драгоценность 2
Самая большая драгоценность – любовь и взаимное дове-
рие.
ЗНАЧЕНИЕ. Драгоценность А2 ‘Объект, которым обладает 
человек А2 и который он исключительно высоко ценит и бо-
ится утратить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (величайшая) драгоценность бабушки.
 • ПРИТЯЖ: моя (единственная) драгоценность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самая большая <великая, величайшая, 
единственная> драгоценность; беречь как драгоценность.
 Пока он несет одно ведро, Варя внизу сторожит другое: 

могут украсть. Вода – драгоценность (И. Грекова). Только 
походка ее осталась неуверенной, насторожённой, она как 
будто несла хрупкую драгоценность – свой единственный 
прозревший глаз (Л. Улицкая). Во всей больнице на сотню коек 
был один термометр. Стекляшка изменила свою ценность, 
свой масштаб – ее берегли, как драгоценность (В. Шаламов). 
Потапов свою ракеточку обожал, таскал за собой из класса 
в класс, […] в раздевалке не оставлял, все боялся, что у него 
сопрут такую драгоценность (Т. Устинова). Сыч бережно, 
как величайшую драгоценность, держал бутерброд на ладо-
ни и не смел поднести его ко рту (Л. Юзефович).
СИН: ценность; АНА: реликвия; достояние; богатство.
драгоценность 3
Драгоценность человеческой жизни; ощущать драгоцен-
ность этого мгновения.
ЗНАЧЕНИЕ. От драгоценный 2. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: драгоценность детских воспоминаний.
 Можно раскинуть руки и обнять пустоту. Можно донес-

ти ее до неизвестного порога. Ощущая не столько драгоцен-
ность груза, сколько ломоту в локтях (Н. Крыщук). 
СИН: ценность. [Т. К.] 

ДРАГОЦЕ́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -е́нен, -е́нна, СРАВН 
-ее.
драгоценный 1, КР нет.
Драгоценные ковры <меха, благовония>; драгоценный фар-
фор <сервиз>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, каких существует мало и которые поэто-
му очень высоко ценятся и дорого стоят’ [обычно о вещах, 
сделанных руками человека, или о природных материалах].
  Со словами камень и металл имеет терминологическое 

значение: ‘Относящийся к разряду металлов или минералов, 

которые очень редко встречаются в природе, очень дорого 
стоят, имеют красивый внешний вид и обычно используют-
ся для изготовления украшений’. Среди драгоценных камней 
наиболее известные – алмаз, рубин, сапфир, изумруд. Наибо-
лее известные драгоценные металлы – золото, серебро и пла-
тина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драгоценная мебель 18 века; драгоценные 
породы дерева; драгоценная слоновая кость; драгоценные 
кружева; драгоценные ткани; драгоценная коллекция ста-
ринных монет; драгоценная китайская ваза; драгоценные 
рукописи 12 века.
 Перед нами, как на маленькой полукруглой сцене, ярко 

озарилась театральная картина поклонения волхвов: ма-
лютка Христос, […] справа волхвы и цари со шкатулками 
драгоценных даров (В. Катаев). Богатые дары завалива-
ли его строгий дом – драгоценные ковры, китайские вазы 
и французская бронза… (Л. Улицкая). Он собирал библиотеку 
редких книг, рассказывал о драгоценном томике Радищева, 
который достался ему незадолго до ареста (В. Гроссман). 
Первое, что заметилось, – драгоценная мебель карельской 
березы с золотыми украшениями (М. Булгаков). Глаза у нее 
темно-синие […], и блестят они, как та драгоценная диа-
дема, что горит, переливается алмазами и яхонтами на ее 
белокурых кудрях (Л. Чарская). На нем пальто из настояще-
го английского сукна, и желтые ботинки, и драгоценный пер-
стень (Л. Андреев).
СИН: благородный (металл); АНА: дорогой; бесценный; уни-
кальный; АНТ: дешевый, копеечный, бросовый; ДЕР: драго-
ценность; полудрагоценный; драг- [драгметаллы].
драгоценный 2
Драгоценная находка; драгоценное время; зажать в ладони 
драгоценное письмо; Особенно драгоценны для него были ми-
нуты, когда вся семья собиралась вместе за столом.
ЗНАЧЕНИЕ. Драгоценный для А2 ‘Такой, который человек А2 
исключительно высоко ценит и боится утратить’.
  1. Может использоваться в составе обращения или в функ-

ции обращения: Драгоценный мой!; Так на чем мы остано-
вились, драгоценная королева Марго? – говорил Коровьев 
(М. Булгаков); Зацелована, околдована, / С ветром в поле ко-
гда-то обвенчана, / Вся ты словно в оковы закована, / Драго-
ценная моя женщина! (Н. Заболоцкий).
2. Часто употребляется иронически, указывая на преувели-
ченно высокую оценку, особенно в функции обращения: моя 
драгоценная персона <жизнь>, мое драгоценное здоровье; 
его драгоценная мамочка; Драгоценный мой! Брынза не бы-
вает зеленого цвета, это вас кто-то обманул (М. Булга-
ков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: воспоминания, драгоценные для матери.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драгоценный дар; драгоценное содержи-
мое; драгоценный груз; драгоценная техника; драгоценные 
секунды; драгоценные сведения; драгоценная информация; 
драгоценная реликвия; драгоценные качества; драгоценнее 
всего на свете; драгоценный для истории.
 [Симеонов] наслаждался, радуясь, что Тамара сегодня его 

не настигнет, не потревожит драгоценного свидания с Ве-
рой Васильевной (Т. Толстая). Редактор […] умчался на своей 
машине, прижимая к груди драгоценную рукопись (В. Ката-
ев). Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в 
тряпки самым тщательным образом (В. Шаламов). Ведь 
тают, тают дивизии, […] немецкие клинья неуклонно сре-
зают драгоценные метры сталинградской земли (В. Гросс-
ман). Позвольте вас познакомить, […] это наш драгоценный 
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Михаил Алексеевич, исполняющий у нас важнейшие функции 
(М. Булгаков).  
СИН: бесценный; АНА: ценный; ДЕР: ценность. [Т. К.] 

ДРАЗНИ́ТЬ, ГЛАГ; дразню́, дра ́знит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
драз ́нящий и дразня ́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. дразнён-
ный, -ён, -ена.
дразнить 1.1
Дразнить собаку; Ему нравилось дразнить сестру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дразнит А2 посредством А3 ‘Человек А1 го-
ворит или делает А3 или делает что-то с помощью предмета 
А3 с целью вызвать у существа А2 злость или обиду; А1 де-
лает это, потому что ему приятно видеть, что А2 испытывает 
эти чувства’. 
  По аналогии о животных: Иногда синицы садились на кры-

шу клетки и начинали дразнить клеста, сыпали на него снег 
и тинькали в самое ухо (Ю. Коваль).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дразнить младшего брата.
А3 • ТВОР: дразнить (собаку) хворостиной.
 • ДЕЕПР: Дразнил (соседа по парте), показывая ему язык.
 • «ПРЕДЛ»: (Ее) дразнили: «Плакса-вакса, гуталин, на 

носу горячий блин». 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дразнить до слез; дразнить от нечего де-
лать; дразнить из-за оттопыренных ушей; Ужасно <жут-
ко> дразнили; Не смей <перестань> дразнить (сестру).
 Дразнили его: «Немец, перец, колбаса, кислая капуста, 

съел селедку без хвоста и сказал, что вкусно» (И. Грекова). 
Я продолжала называть бабушку «мамой Асей». Не для 
того, чтобы дразнить маму, а просто потому, что привыкла 
и по-другому уже не могла (А. Алексин). Никогда ни о чем 
не попросит, застенчивый, смешной; учительница говорит, 
что в школе он стал посмешищем, – его дразнят, выводят 
из себя, и он плачет, как маленький (В. Гроссман). Впереди, 
недалеко, была застава и возле нее трактир с железной крас-
ной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенско-
го дурачка Илюшу (Л. Андреев). 
АНА: смеяться, насмехаться, подтрунивать; издеваться; 
задирать; провоцировать; травить; приставать; доводить, 
доводить до слез; ДЕР: разг. дразнилка; поддразнивать; раз-
дразнить; задразнить; прост. дразниться.
дразнить 1.2
В школе его дразнили пончиком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дразнит А2 ‘Человек А1, обращаясь к чело-
веку А2, называет А2 обидным словом А3, с целью вызвать 
у А2 злость или обиду; А1 делает это, потому что ему приятно 
видеть, что А2 испытывает эти чувства’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дразнить сестру (плаксой).
А3 • ТВОР: дразнить очкариком.
 Товарищи дразнили его «подкаблучником»… (И. Грекова). 

Был он низкорослый, тщедушный […] (его дразнили хорь-
ком), в огромных роговых очках (Ю. Домбровский). Звали 
его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже 
на тетради писал Алик, потому что началась война и он 
не хотел, чтобы его дразнили Гитлером (Ф. Искандер). Млад-
шую дочь в семье Ворониных мы дразнили Sophie, так как она 
очень походила на маленькую героиню книжки «Les malheurs 
de Sophie», которую мы читали (Г. Газданов).
СИН: обзывать; АНА: насмехаться; издеваться; прост. драз-
ниться.

дразнить 2.1
Дразнить собаку куском колбасы; Ей нравилось дразнить по-
клонников, подавая им надежду и в последний момент усколь-
зая; Он дразнил пса, поднося к его носу сосиску.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дразнит А2 ‘Человек А1 делает А3 или дела-
ет что-то с помощью предмета А3 с целью вызвать у существа 
А2 желание сделать что-л., что А2 не может или не должен 
делать; А1 делает это, потому что ему приятно видеть, что А2 
хочет сделать что-л. и не может или не решается’.
  Образные употребления: дразнить судьбу; Он […] наделял 

эти дворцы всем тем, что должно было неминуемо рухнуть 
при первом же толчке, – шпилями, куполами, башнями. Он 
как бы смеялся над разрушительной силой землетрясения, 
дразнил ее (Ю. Домбровский); Лучше бы ему не дразнить 
было судьбу, не искушать (А. Кучаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дразнить мужчин.
А3 • ТВОР: дразнить конфетой [А3 обычно объект, который 

А2 хотел бы получить].
 • «ПРЕДЛ»: – Не догонишь, не догонишь, – дразнила она 

мальчика, убегая от него.
 • ДЕЕПР: дразнить преследователей, нарочно подпуская 

их поближе.
 Кортома не вытерпел, обхватил ее – да куда: ящеркой ныр-

нула из рук – в двух шагах покачивается, дразнит (Е. Замятин). 
Она на ходу посмотрела на него через плечо – и отправилась 
дальше, вразвалочку, словно дразня его (И. С. Тургенев). Это 
нетрудно, конечно, – к тебе перейти. Но я не хочу тебя драз-
нить, понимаешь? Прийти, уйти… (А. Берсенева). С вещицей 
этой [зажигалкой в виде браунинга] он не расставался, дразня 
меня ею: «Вот начнешь курить – подарю! (А. Азольский). 
СИН: соблазнять, искушать; АНА: манить; играть; разжи-
гать; ДЕР: дразнящий.
дразнить 2.2
Названия блюд дразнили его воображение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дразнит А2 ‘Объект А1 вызывает у человека 
А2 желание сделать что-л., что он не может или не должен де-
лать’ [в роли А2 может выступать само желание немедленно 
сделать что-л.: дразнить аппетит].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Море (сияло) и дразнило.
А2 • ВИН: (Аромат кофе) дразнил меня. 
  И он опять заиграл. Теперь свирель пела безостановочно 

на какой-то очень высокой ноте, оповещая, дразня и вызывая 
на состязание (Ю. Домбровский). На лотках дразнили глаз 
и вызывали непрестанный ток слюны плоды мичуринских 
затей: огромные и дивно пахнущие яблоки, сочащиеся медом 
груши (А. Дмитриев). Сергей Михайлович стал азартно спу-
скаться в глубь веков, в изобилии находя там и Медведичей 
и Овских, и их формулярные списки, дразнящие воображение 
перечислением имений, должностей, наград (Д. Каралис). 
Рыдания. Они его подхлестывали, дразнили, как кровь акулу: 
велика его сила, коли наводит такой ужас (Т. Набатникова).
АНА: манить; звать; волновать.
◊ дразнить гусей <собак> ‘Человек А1 делает что-л., что мо-
жет вызвать недовольство человека А2 и привести к плохим 
последствиям для А1’: Мы решили, что я буду креститься 
тайно, муж сказал, не надо дразнить гусей (Н. Чижова); Ко-
гда тот [Сталин] умер, [отец Дубельта] выставил на книж-
ную полку снимок: Сталин и он в полушаге сзади. Но, только 
когда тот умер, не раньше – «чтобы собак не дразнить», как 
он пояснял (А. Найман). [Т. К.]
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ДРА́КА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Уличная драка; затеять драку с мальчишками из соседней 
школы; В драке коту порвали ухо.
ЗНАЧЕНИЕ. От драться: А1 и А2 дерутся на А3 из-за А4.
  Образные употребления: Драки за «российское наслед-

ство» не будет: собравшись где-нибудь в Гонконге, наши 
[…] соседи совершенно открыто разделят Дальний Восток 
на так называемые сферы интересов («Раскол» (2003)).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: драка Вани (с Сашей).
 • ПРИТЯЖ: твоя драка (с братом).
А2 • с ТВОР: драка с одноклассником.
А1 + А2 • РОД МН: драка уголовников.
 • РОД и РОД: драка Вани и Саши.
 • между ТВОР: драка между заключенными.
 • между ТВОР и ТВОР: драка между болельщиками 

«Спартака» и  болельщиками «Динамо».
А3 • ТВОР: драка палками. 
 • на ПР: драка на кулаках.
 • КАКАЯ: кулачная драка.
А4 • из-за РОД: драка из-за девушки.
 • за РОД: драка за кусок хлеба.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кровавая <грубая, жестокая, безобраз-
ная> драка; пьяная драка; массовая <групповая> драка; 
драка с поножовщиной <с применением холодного оружия>; 
драка до первой крови; драка на площади <в кафе>; зачинщик 
драки; повод для драки; затеять драку, ввязаться <лезть, 
рваться> в драку; участвовать в драках; ранить <убить> 
кого-л. в драке; спорить до драки; посадили <дали пятна-
дцать суток> за драку; Началась <вспыхнула, завязалась> 
драка; Затевается драка; Произошла <случилась> драка; 
Дело дошло до драки.
 Каждый вечер драки. Дерутся молча, только сопят; 

а бьют страшно: сапогами по ребрам, втаптывают в снег 
(Ю. Домбровский). Мать тоже ссорилась со всеми по раз-
ным поводам, и ссоры, даже драки, все были из-за несправед-
ливости (Л. Улицкая). И правильно сделал, что ушел из дома: 
где корчма, там водка, где водка – там драка, где драка – 
там убийство (А. Рыбаков). Когда после плова и пиалы чаю 
я выходил спустя четверть часа из чайханы, Назар и горбун 
ссорились и было похоже, что затевается драка (Ю. Трифо-
нов). Покушение на жизнь федерального министра и члена 
правительства – это вам не пьяная драка с поножовщиной 
на коммунальной кухне и не вокзальные разборки бомжей 
(Т. Устинова). 
СИН: потасовка; АНА: стычка, столкновение; схватка; еди-
ноборство; бой, сражение; борьба; поножовщина; сленг раз-
борка; стенка на стенку.
◊ махать кулаками после драки см. КУЛА ́К. [Т. К.]

ДРАКО́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а. 
Огнедышащий дракон; дракон с тремя головами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Злое мифологическое существо, похожее на ог-
ромную крылатую змею или ящерицу, часто с несколькими 
головами, испускающее изо рта огонь’.
  1. Входит в состав ряда наименований: летучий дракон 

[ящерица], морской дракон [рыба], созвездие Дракона.
2. Сдвинутые употребления в значении ‘изображение драко-
на’: бумажный <картонный> дракон; Он поставил на стол 
одну за другой несколько вещей: статую Будды, позоло-
ченную и раскрашенную, […] потом золотого китайского 
дракона и наконец узорчатую резную башню (Ю. Домбров-
ский).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромный дракон; хвостатый <трехго-
ловый, двуглавый, многоголовый, крылатый> дракон; ужас-
ный <отвратительный> дракон; огненный <огнедышащий> 
дракон; сказочный дракон; поверженный дракон; китайский 
<японский> дракон; золотой дракон; пасть <зубы, голова> 
дракона; фигура <изображение> дракона; год Дракона; нако-
нечник трости в виде дракона; халат, расшитый драконами, 
ваза, расписанная драконами; убить <победить> дракона; 
Дракон изрыгает пламя <стережет сокровища>.
 Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены текли 

счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами, 
в строгих визитных костюмах (М. Булгаков). Побратимы 
всякий раз выручали своих красавиц, посрамив злые силы, 
одержав верх над драконами, бежавшими сломя шею в края 
подземных черных рек и озер (Н. Галкина). Ни то и ни дру-
гое! – загадочно ответил Крячко, как дракон выпуская та-
бачный дым через ноздри (Н. Леонов, М. Макеев). Еще бу-
дучи в совсем маленьком возрасте, он встретился однажды 
со страшным драконом, пришедшим растерзать его, ибо 
остальной мир был наслышан о появлении нового героя (Е. Ра-
дов). Два века тому назад, под горой, где начинается исток 
реки, поселился отвратительный дракон (И. Бабанов).
СИН: змей; Змей-Горыныч; АНА: ящер; ДЕР: дракончик, дра-
коний, разг. раздраконить. [Т. К.]

ДРА́МА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы. 
драма 1.1
Драма Рощина «Эшелон»; второй акт драмы «Гроза»; фильм-
драма «Поговори с нею»; новая криминальная драма.
ЗНАЧЕНИЕ. Драма А1 ‘Литературное произведение автора 
А1 на тему А2, написанное в диалогической форме и пред-
назначенное для исполнения актерами на сцене, в котором 
изображаются переживания людей и конфликты между ними, 
а также спектакль или фильм, поставленный по такому про-
изведению’.
  1. Драма всегда имеет название: Драма Шиллера «Разбой-

ники».
2. Основные жанры литературных произведений, предназна-
ченных для исполнения на сцене, – драма, трагедия и коме-
дия. Трагедия и драма, вместе взятые, отличаются от комедии 
серьезным содержанием. Между собой трагедия и драма раз-
личаются тем, что для первой, в отличие от второй, обязате-
лен трагический исход. 
3. Метонимические употребления применительно к жан-
ру (литературному, сценическому и кинематографическо-
му): Драма получила особое распространение в литературе 
XVIII – XXI веков, вытеснив трагедию; Криминальная драма – 
жанр, очень популярный в современном кинематографе; В ре-
пертуаре театра Вахтангова представлены все основные 
театральные жанры: драма, водевиль, комедия, трагедия.
4. Образные употребления применительно к жизненным си-
туациям: Сегодня на подмостках российского фондового рын-
ка разыгрался второй акт драмы о борьбе правоохранитель-
ных органов и крупного бизнеса («Время МН», 2003.08.02).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: драмы Ибсена.
 • ПРИТЯЖ: чеховская драма.
А2 • о ПР: драма о любви. 
 • из РОД: драма из античной истории. 
 • КАКАЯ: историческая <психологическая, философ-

ская> драма. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классическая <народная, площадная> 
драма; драма в стихах; драма в трех актах <действиях>; 
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драма в постановке Любимова; законы драмы; развязка <фи-
нал, первый акт> драмы, главный герой драмы; радиоспек-
такль по драме Лопе де Вега; написать <сочинить> драму; 
давать драму, поставить <разыграть> драму; читать 
<смотреть> драму; сходить <купить билеты> на драму 
Булгакова «Дни Турбиных». 
 Она писала Раулю, что его статья о драме Виктора Гюго 

«Рюи Блаз» была для нее настоящим откровением (И. Ефи-
мов). Я достал толстую общую тетрадку и стал ее запол-
нять всякой всячиной. Сейчас она лежит передо мной. Чего 
только в ней нет! И рассказы, и стихи, и драмы из античной 
истории, и черновики писем (Ю. Домбровский). Казалось, 
ничего нет в жизни, кроме разговоров о Рублеве, о Пикас-
со, о стихах Ахматовой и Пастернака, драмах Булгакова 
(В. Гроссман). Но если Кальдерон верно сказал, что «Жизнь 
есть сон», он очень мудро говорит устами старца в этой 
драме, что хорошо и что нужно даже и во сне делать добро 
(К. Бальмонт). Помнится, дальше открывалась дверь, и вхо-
дил я – черноволосый молодой человек с толстейшей драмой 
под мышкой (М. Булгаков). 
АНА: трагедия; комедия; фарс; трагифарс; мелодрама; фее-
рия; спектакль, постановка; пьеса; ДЕР: драматург; драма-
тизация.
драма 1.2, МН нет. 
Театр музыки и драмы; церковная драма; драма абсурда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность литературных произведений, 
написанных в диалогической форме и предназначенных для 
исполнения актерами на сцене, рассматриваемая как род ли-
тературы’.
  Роды литературы – типы словесно-художественных произ-

ведений, которые различаются отношением автора к художе-
ственному целому. Традиционно выделяются три рода лите-
ратуры – эпос, лирика и драма. 
 Он читал мне […] сонеты Шекспира. […] И рассказывал 

об отличии американской драмы от европейской (Е. Исаева). 
Русская драма и комедия восходят тоже к украинским школь-
ным интермедиям на церковнославянском языке (Н. Трубец-
кой). Словом «литература» обозначаются явления весьма 
разные: эстрадный скетч и детская сказка, философский ро-
ман и документальный репортаж, драма абсурда и духовное 
песнопение («Известия», 2002.08.26). 
ДЕР: драматургия; драматург; драматический. 
драма 2
Любовная драма; У мальчика в семье драма – родители разо-
шлись; Надоели твои вечные драмы.
ЗНАЧЕНИЕ. Драма человека А2 ‘Положение дел или событие 
в сфере А3 жизни человека А2, которое причиняет человеку 
А2 душевные страдания, как бы драма 1.1, герой которой – 
человек А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: драма нашего поколения.
 • ПРИТЯЖ: моя драма.
А3 • КАКАЯ: семейная <жизненная, сердечная> драма.
 • ГДЕ: драма на службе <в личной жизни, в семье>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Человеческая <психологическая> дра-
ма; природная <мировая> драма; личная драма; безмолвная 
драма; подлинная <настоящая, волнующая, серьезная, глу-
бокая, тяжелая, величайшая> драма; драма со счастливым 
финалом; дешевая драма; ужасная <кровавая> драма; чу-
жая драма; драма среднего возраста; драма всей его жиз-
ни; развязка <финал, заключительный акт> драмы; главный 
герой драмы; отголоски (семейной) драмы; пережить дра-
му; Произошла драма; Разыгрывается <разворачивается> 

драма; Драма состоит <заключается> в том, что…; Ее 
драма – в том, что она слишком близко все принимает 
к сердцу; У нее драма; Только без драм!; Прошу вас, никаких 
драм!
 Как-то в тихую минуту ночной откровенности Анечка 

поведала молодому другу про свою сердечную драму (В. Бы-
ков). Возможно, что сама его медицинская профессия […] 
и его деловое участие в этой волнующей природной драме 
отражались на его внешнем и внутреннем облике (Л. Улиц-
кая). Катина жизнь протекала без особых драм. В школе ее 
не обижали (С. Довлатов). Я думаю, у всех нас, малых гениев, 
в истоках нашей горькой поэзии была мало кому известная 
любовная драма – чаще всего измена любимой, крушение пер-
вой любви (В. Катаев). Моя драма в том, что я живу с тем, 
кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недо-
стойным (М. Булгаков). 
АНА: коллизия; трагедия; неурядицы; проблема, сложность; 
ДЕР: драматичный; драматизировать. [Т. К.]

ДРАТЬ, ГЛАГ; деру́, дерёт, ПРОШ драл, драла́, дра́ло, дра́ли, 
ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ не-
употр., ДЕЕПР деря́; НЕСОВ; СОВ нет. 

драть 1, разг. ‘разрывать на части’: драть рубаху на бинты. 
драть 2.1, разг. ‘выдергивать’: драть зубы щипцами.
драть 2.2, разг. или уходящ. ‘отрывать’: драть лыко, драть бере-
сту. 
драть 3, разг. ‘вырывать из рук’: драть из рук хлеб. 
драть 4.1, перен. разг. ‘требовать большую сумму денег’: драть 
огромные суммы с туристов.
драть 4.2, перен. разг. ‘незаконно использовать часть чужого про-
изведения’: драть что-л. у Агаты Кристи.
драть 5.1, разг. ‘дергать за какую-л. часть тела в наказание 
за что-л.’: драть за уши. 
драть 5.2, разг. ‘пороть’: Драть тебя надо! 
драть 5.3, перен. груб. ‘совершать половой акт’: драть бабу. 
драть 6, прост. уходящ. ‘наносить повреждения зубами и когтями’: 
Волк дерет овец. 
драть 7.1, разг. ‘царапать’: Кот дерет кресло когтями. 
драть 7.2, разг. ‘сильно тереть’: драть спину мочалкой. 
драть 7.3, разг. ‘делать что-л., из-за чего на объекте появляются 
царапины или дыры’: драть колготки об гвозди. 
драть 7.4, разг. ‘причинять боль при соприкосновении’: Мочалка 
больно дерет. 
драть 7.5, разг. ‘раздражать’: Кашель дерет горло; В горле дерет 
от дыма. 
драть 8, перен. прост. уходящ. ‘убегать’: Увидел их – и ну драть 
оттуда! 

драть 1, СОВ несобств. разодрать; разг.
Драть бумагу <материю>; драть лепешку на большие куски; 
драть рубаху на бинты. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо А1, держа объект А2 за два конца, 
сильно и резко дергает их в противоположные стороны или 
сильно и резко дергает за один конец неподвижного объек-
та А2 с целью нарушить целостность А2 или разделить его 
на части А3, необходимые для цели А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Синица драла (из старого кресла) (вату  для 

гнезда); тигр дерет тушу.
А2 • ВИН: драть газету.
А3 • на ВИН: драть на части <на полосы>.
А4 • на ВИН: драть (старую одежду) на тряпки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безжалостно <с остервенением, оже-
сточенно, яростно> драть, торопливо драть. 
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 Если у кого и сохранилась какая книжка, так ее драли 
на цигарки курильщики (В. Быков). Вороны остервенело дра-
ли человечьи внутренности, а где-то в поднебесье, отчаян-
но курлыкая, оттесняемая черными охранниками, металась 
одинокая птица (Д. Липскеров). Стоило стараться, с любо-
вью шить себе юбку, чтобы какая-нибудь скотина вроде Са-
ватеева драла на ней одежду! (Т. Моспан). Солдат, рыдая, 
драл на груди маскхалат. – Маришку сожгли-и-и! (В. Астафь-
ев). Копкову пришла идея – связать единственный в мире сви-
тер из мамонтовой шерсти. Два дня ножом и ногтями он 
драл ее, надрал, наверное, пуд (В. Куваев).
СИН: рвать, разрывать; ДЕР: драный.
драть 2.1, СОВ несобств. выдрать; разг.
Драть зубы щипцами; драть перья из хвоста.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 из А3 с помощью А4 ‘Существо А1 
один за другим сильно и резко дергает объекты А2, закреплен-
ные внутри объекта А3, используя А4 в качестве инструмента, 
с целью отделить А2 от А3 и использовать А2 для цели А5’.
  Ослабленные употребления в значении ‘Существо А1 

сильно и резко дергает объекты А2, закрепленные в месте 
А3’: – Не дери так сильно волосы! – Я не деру, я расчесываю; 
Анисья вычесывала ей голову, драла волосы, Санька хныкала 
(Ф. Кнорре). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: драть траву.
А3 • из РОД: драть (корни) из земли.
 • у РОД: драть (зубы) у пациентов. 
А4 • ТВОР: драть щипцами.
А5 • для РОД: драть (войлок) для гнезда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драть с остервенением <яростно>; 
драть пучками <горстями>.
 Приходилось драть из болота крепкие мясистые корни 

в палец толщиной, при этом густо переплетенные (Г. Прош-
кевич, А. Богдан). А чем они драли зубы? – спросила Ирина. – 
Плоскогубцами… – Верка раскрыла рот и показала младенче-
ски голые десны в глубине рта (В. Токарева). Матвей смотрел 
отцу вслед и, сам того не замечая, щипал и драл мех беличьей 
опушки кафтана (А. Иванов). Человек сидел и драл горстями 
короткую траву, время от времени переваливаясь на затек-
ших ногах (О. Славникова). Волосы у мамонта были длинные, 
рыжие, под ними – эдакий пух (О. Куваев). 
СИН: рвать, выдергивать; ДЕР: надрать.
драть 2.2, СОВ несобств. содрать; разг. или уходящ.
Драть листья; драть бересту на растопку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 с А3 ‘Человек А1 один за другим 
сильно и резко дергает объекты А2, закрепленные на поверх-
ности объекта А3, или части оболочки А2 объекта А3 с целью 
отделить А2 от А3 и использовать для цели А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: драть кору.
А3 • с РОД: драть (доски) со стены сарая; драть бересту 

с берез.
А4 • на ВИН: драть лыко на лукошки. 
 Я драл ее [бересту] с березок, и тяжелый дегтярный дым 

охватывал мокрые сучки и коряги, вспыхивала живая хвоя, 
наваленная в костер (Ю. Коваль). Ведь по собакам я не спе-
циалист. Драл, правда, с дохлых шкуры в детстве, но с тех 
пор сколько времени-то прошло, я теперь и не помню даже, 
с чего начинать (Ю. Домбровский). Мы, все равно как кре-
стьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли 
лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное 

(А. П. Чехов). Прижалась Соломонида к березе старой, де-
рет кору, подожжет – в медведицу бросит (Ю. Коваль). Не-
послушные и озорные, они еще утром тайком от родителей 
побежали в ближайший лес драть лыки на лукошки (Ч. Айт-
матов).
СИН: рвать, срывать, обдирать; ДЕР: надрать.
драть 3, СОВ несобств. выдрать; разг. 
Драть друг у друга из рук игрушки; Чего ты у меня из рук 
дерешь? Не можешь попросить?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 у А3 ‘Человек или животное А1 
сильно и грубо дергает объект А2, который человек или жи-
вотное А3 держит частью тела А4, с целью забрать А2 у А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Две вороны драли ( друг у друга корку хлеба).
А2 • ВИН: драть (из рук) кусок.
А3 • у РОД: драть у брата (из рук палку).
А1 + А3 • ИМ МН: Дети с ревом друг у друга из рук игрушеч-

ного медведя; Собаки драли друг у друга мясо.
А4 • из РОД: драть (прямо) изо рта.
 Зачем […] бабы дерут друг у друга мясо? (Е. Попов).

СИН: вырывать; АНА: выхватывать.
драть 4.1, СОВ несобств. содрать; перен. разг.
Драть огромные суммы с туристов; Этот зубной врач дерет 
нещадно. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 с А3 за А4 ‘Человек А1, предостав-
ляя человеку А3 товар или услугу А4, требует за А4 сумму 
А2, намного превышающую реальную стоимость А4, и полу-
чает от А3 эту сумму’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: драть две тысячи (за койку). 
 • по ДАТ: драть по сотне (за килограмм). 
 • СКОЛЬКО: драть втридорога. 
А3 • с РОД: драть с приезжих.
А4 • за ВИН: драть (две тысячи) за занятие. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Здорово <немилосердно, нещадно, ужас-
но> драть; драть бешеные деньги, драть вдвое <втрое>; 
драть проценты. 
 «Видимо, такие деньги дерут за район, – решил Ан-

дрей, – ведь когда-то здесь даже жил Оскар Уайльд, хотя, 
может быть, и не жил (П. Галицкий). Он подумал, что 
здесь сразу вычисляют, кто из пациентов угодлив и сла-
бохарактерен – с тех и дерут (М. Чулаки). Но московские 
портнихи не бедствуют. Те, что что-то умеют, дерут 
будь здоров! (Г. Щербакова). В Нью-Йорке за паркинг де-
рут так, что большая часть жителей «Яблочного города» 
выбирает общественный транспорт, потому как дешевле 
и быстрее (Е. Козырева). Они теперь с раннего утра и до 
позднего вечера торгуют пивом возле проходной телевизи-
онного. Обставятся ящиками и дерут с людей втридорога 
(В. Слипенчук). [Шведы] нам тренажеры поставили якобы 
бесплатно, а теперь проценты дерут за их использование 
(А. Ткачева). 
АНА: брать; уходящ. спрашивать, уходящ. просить, оби-
ходн. хотеть; обдирать. 
драть 4.2, СОВ несобств. содрать; перен. разг.
Драть у Агаты Кристи; Он бессовестно дерет что-то у од-
ного автора, что-то у другого.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 из А3 у А4 ‘Человек А1, создавая 
новое произведение, незаконно заимствует части А2 чужого 
произведения А3, написанного автором А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
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А2 • ВИН: драть (у Набокова) целые куски текста.
А3 • из РОД: драть из «Доктора Живаго».
А4 • у РОД: драть у Булгакова.
 Он пытался писать стихи, включая в них основные поня-

тия нашей мифологии, сленг, диссидентство, – и все это под 
специфическим абсурдистско-романтическим питерским 
соусом. Драл при этом отовсюду (А. Вяльцев). Но я тебя хочу 
спросить: а где ж ты не эпигонов-то нашел? […] Эти ли, 
заменившие только название литературной секты и полно-
стью воспроизводящие и пыл тридцатых, и вялое чиновни-
чье следование последним указаниям семидесятых? Дерущие 
напропалую кто у Белого, кто у Розанова, кто у Селина, кто 
у Берроуза и все – друг у друга (А. Кабаков).
СИН: передирать; АНА: заимствовать; ДЕР: плагиат, пла-
гиатор.
драть 5.1, СОВ несобств. отодрать; разг.
Драть за уши <за волосы>; драть за бороду <за вихры>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 за А3 ‘Человек А1 несколько раз 
сильно и резко дергает существо А2 за уши или за волосы А3, 
обычно в наказание за поступок А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: драть мальчишку (за уши).
А3 • за ТВОР: драть (кота) за хвост.
 За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая 

бранить все и всех и проклиная свое житье, она швыряла 
свои вещи и драла за уши свою любимую кошку (Л. Н. Тол-
стой). Меня она [учительница] за волосы никогда не драла, 
потому что мне грузинский язык давался лучше, чем всем 
другим негрузинам (Ф. Искандер). Я брожу по городу, – меня 
не смеют сажать учить уроки и драть за уши, как Глебочку, 
который становится все озлобленней и поэтому все ленивее 
и упрямее (И. А. Бунин) 
СИН: таскать, трепать; АНА: дергать.
драть 5.2, СОВ несобств. выдрать и несобств. уходящ. ото-
драть; разг.
Драть тебя надо!; Мало вас в детстве драли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 за А4 ‘Человек А1 много раз подряд 
ударяет человека А2 по заду или по спине длинным гибким 
предметом А3 в наказание за поступок А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: драть сына.
А3 • ТВОР: драть ремнем.
А4 • за ВИН: драть за шалости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко драть; драть, как сидорову козу; 
драть хворостиной <вожжами, кнутом, розгами>; драть 
на конюшне.
 Ну а меня, – он махнул рукой и засмеялся, – меня иной раз 

драли так, что рубаха к спине приставала (Ю. Домбров-
ский). За детьми надо смотреть. И драть! Каждому ро-
дителю надо взять ремень и выдрать свое чадо хорошенько 
(В. Валеева). Крестьяне в одном из рассказов Н. Лескова […] 
умоляли просвещенного помещика лучше их драть на конюш-
не, чем заставлять все это [музыку Баха, Бетховена, Гайдна] 
слушать (Е. Попов). Кроткий характер был у покойной Мар-
ты Фихтеле, драть тебя надо было побольше, сироту, тогда 
бы вырос человеком (Е. Хаецкая). 
СИН: пороть, сечь, стегать, хлестать; АНА: бить; разг. 
лупить; обиходн. колотить; разг. сниж. метелить; уходящ. 
учить; разг. шлепать.
драть 5.3, СОВ отодрать; перен. груб.
Драть бабу.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 ‘Мужчина А1, действуя грубо 
и энергично, совершает с женщиной А2 половой акт’ [по ана-
логии – о некоторых животных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: драть девку.
 Тамара рассмотрела катающийся по ту сторону двери 

смутный клубок. – Неужели соседский кобель кого-то дерет? 
(П. Акимов). Была у меня одна такая… – уже в сотый, навер-
ное, раз, довольно жмурясь, рассказывает Шамиль, – повари-
ха на промысле. Горячая деваха, ух, горячая. Я ее драл прям 
в столовой на лавке (О. Гладов). Нормальная баба. Сводишь 
в кино, потом отдерешь. Я сам ее не драл, а другие рассказы-
вали (В. Козлов). Они наших телок будут драть, а ты будешь 
смотреть, да? (С. Осипов).
СИН: груб. трахать; АНА: разг. спать.
драть 6, СОВ несобств. задрать; прост. уходящ.
Волк дерет овец.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 ‘Хищный зверь А1 убивает суще-
ство А2, нанося ему повреждения зубами и когтями’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Медведь дерет коров.
А2 • ВИН: драть овец.
 Кого медведь драл, тот и пня боится (В. Астафьев). 

Медведь, и тот не дерет корову, которая с теленком ходит 
по лесу (Мамин-Сибиряк).
СИН: растерзать; АНА: загрызть; уходящ. резать, уходящ. 
давить.
драть 7.1, СОВ нет; разг.
Кот дерет кресло когтями; Не дери клеенку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 ‘Существо А1 с силой проводит 
острой или шершавой частью тела или предметом А3 по по-
верхности объекта А2, так что на ней остаются царапины или 
борозды’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вороненок драл (клювом старые обои).
А2 • ВИН: драть обивку дивана <обои>.
А3 • ТВОР: драть когтями <ногтями, клювом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драть изо всех сил <с остервенением, 
яростно>; драть ногтями <клювом>; драть наждаком 
<шкуркой>.
 Она росла, драла когтями стены и обивку мебели (Т. На-

батникова). За работу Линде обещана этажерка, которую 
кот […] дерет когтями (А. Эппель). Даренский просы-
пался и с остервенением долго драл ногтями кожу на гру-
ди (В. Гроссман). Окровавленный Миркас держал кота 
за шкирку, а кот драл его всеми четырьмя (Л. Улицкая). Ей 
уже давно хотелось купить Олегу все аксессуары для бри-
тья. Свои принести он стеснялся, поэтому если оставался 
ночевать у Надежды, то по утрам драл ее щеки ночной ще-
тиной (П. Акимов). Облака лохматые, будто их кошки драли 
(Л. Юзефович).
СИН: царапать; АНА: уходящ. когтить.
драть 7.2, СОВ нет; разг.
Драть спину мочалкой; драть днище лодки наждаком. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 ‘Человек А1 водит шершавым пред-
метом А3 по поверхности объекта А2, очень сильно нажимая 
на А3, обычно с целью удалить с поверхности А2 загрязнение 
или ненужный верхний слой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: драть пол. 
А3 • ТВОР: драть шкуркой. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драть изо всех сил <с остервенением, 
яростно>. 
 В сельсоветской половине, однако, никого не было, лишь 

тучей клубилась пыль – это Потап Колонденок стертым 
веником драл затоптанный, неизвестно когда мытый пол 
(В. Быков). Бобер вылез из воды, сел на березу и начал тереть 
себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить (К. Паустов-
ский). 
АНА: скоблить; тереть; драить. 
драть 7.3, СОВ несобств. разодрать; разг.
Драть колготки об гвозди.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 об А3 ‘В результате действий чело-
века А1 предмет А2 входит в контакт с острым или шерша-
вым объектом А3, так что на А2 появляются дыры, царапины 
или борозды’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: драть новые брюки (об забор).
А3 • об ВИН: драть одежду об колючки.
 Джинсы – да ведь это крепчайшая, хоть на камнях дери, 

ткань (В. Распутин).
СИН: обдирать (новые ботинки), царапать, рвать; АНА: 
стирать.
драть 7.4, СОВ нет; разг. 
Бритва <мочалка> больно дерет; Надень перчатки – шкурка 
дерет руки; Эта расческа дерет волосы, дай лучше щетку. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 ‘Объект А1, обычно имеющий ост-
рую или шершавую поверхность, при соприкосновении с ча-
стью А2 тела какого-л. человека или при трении об А2 при-
чиняет этому человеку боль, царапая его или вырывая у него 
волосы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Машинка ужасно дерет.
А2 • ВИН: драть кожу <волосы>. 
  А2 обычно не выражается.
 Не продрать бы рукавицу, шлакоблоки дерут больно 

(А. Солженицын). Мочалка у Ершова большая, новая. Дерет 
кожу, как хороший наждак (Белов). Чего это бритва не бе-
рет? – сердится муж. – Уже третий раз ее точу, а так 
дерет, что аж искры из глаз (Коллекция анекдотов). Тупая 
машинка драла невероятно, вырывая целые пряди (А. Чуда-
ков).
СИН: царапать.
драть 7.5, часто БЕЗЛ; СОВ нет; разг.
Соленая вода <кашель> дерет горло; В горле дерет 
от дыма; – Ну как, чувствуешь тепло от горчичников? – Да, 
здорово дерет. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет А2 человеку А3 ‘А1 воздействует на 
орган А2 человека А3, разъедая А2 или вызывая чрезмерное 
напряжение А2, вследствие чего человек А3 ощущает жжение 
или боль в А2’ [А1 – едкое вещество, крик, кашель].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Горчица дерет горло.
 • от РОД: От острого супа <от крика> (в горле) дерет. 
А2 • ВИН: (Дым) дерет глаза [А2 обычно глаза, горло, рот].
 • в ПР: В носу дерет [А2 – горло, рот, нос].
А3 • ДАТ: (Дым) дерет мне (глаза).
 • у РОД: У меня (в горле) дерет.
 Пронька устал, от криков и от пения у него драло в гор-

ле, потому-то разболелась голова (Ю. Коваль).Что это у вас 
такое? — спрашиваю. — Какое-то масло, ваше высокобла-
городие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, 
а пахнет оно хорошо (А. Куприн). У меня уже аллергия, после 

каждой стирки горло дерет (Г. Маркосян-Каспер). Дым каче-
ственного листового табака с непривычки драл горло и вызы-
вал колотье в легких (В. Громов). Пока лезли по снегу, потные, 
кашель перестал. Теперь он опять драл горло (Г. Бакланов). 
У меня самосад крепкий, аж в горле дерет (В. Войнович).
АНА: жечь; щипать; першить; cаднить; резать; разг. есть; 
раздражать.
драть 8, СОВ несобств. удрать; перен. прост. уходящ.
Драть во все лопатки; Увидел их – и ну драть оттуда!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерет из А2 ‘Человек А1 очень быстро убега-
ет из места А2 или от человека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: драть от них.
 • ОТКУДА: драть с площади.
 Протрезвел моментально. Сгреб деньги – и драть оттуда. 

По-моему, за нами даже гнались (А. Лазарчук). В трех селах 
комендатуры подожгли да в Барановичах прямо на станции 
эшелон с бензином рванули. Драли мы оттуда, ночь, а светло 
было, как на карнавале в Рио (А. Лазарчук, М. Успенский). 
Они от меня два квартала нагишом драли! (Е. Лукин). Ты 
что это – загреб кассу и драть? (В. Распутин).
СИН: убегать, прост. дать деру, разг. уходящ. задать стре-
кача, разг. драпать, прост. тикать.
◊ драть горло <глотку> ‘громко кричать или петь; говоря-
щий оценивает такое поведение отрицательно’: Постоим 
до семи в соборе, послушаем, как Степка на клиросе горло де-
рет, подобно влюбленному ослу (С. Петров); драть когти см. 
КО́ГТИ; драть с кого-л. три шкуры см. ШКУ ́РА; Черт его 
дери см. ЧЁРТ. [Т. К.]

ДРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; деру́сь, дерётся, ПРОШ дра́лся, драла́сь, 
драло́сь, драли́сь, ДЕЕПР деря́сь; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.1.

драться 1.1 ‘вступив в конфликт, бить друг друга, не соблюдая пра-
вил’: драться с мальчишками во дворе.
драться 1.2, разг. ‘бить другого человека’: Химик дерется линей-
кой.
драться 1.3, ист. ‘участвовать в дуэли’: драться на дуэли.
драться 1.4, разг. ‘участвовать в спортивном поединке’: Сегодня 
Кличко дерется с Крисом Бердом.
драться 2.1 ‘воевать’: драться за Родину.
драться 2.2, разг.  перен. ‘отстаивать что-то ценное’: драться 
за справедливость.

драться 1.1, СОВ подраться. 
Драться с мальчишками во дворе; подраться с братом из-за 
мяча.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 дерутся из-за А4 ‘Люди А1 и А2, вступив 
в конфликт, часто из-за обладания объектом А4 или по другой 
причине А4, наносят друг другу удары конечностями А3 или 
предметами А3, с целью причинить друг другу физический 
ущерб, обычно не соблюдая при этом каких бы то ни было 
правил’.
  По аналогии о животных: Во дворе две собаки дерутся из-за 

кости; У крыльца воробьи дерутся из-за хлебных крошек.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: драться с ребятами в школе.
А1 + А2 • ИМ МН: Они дерутся.
 • ИМ МН: с ТВОР: Мы с ним подрались.
 • ИМ и ИМ: Саша и Коля подрались.
А3 • ТВОР: драться палками <кастетами, ногами> [А3 – 

конечность или предмет].
 • уходящ. на ПР: драться на кулаках.



 259 ДРАТЬСЯДРАТЬСЯ

А4 • из-за РОД: драться из-за игрушки <из-за девушки>.
 • за ВИН: драться за лишний кусок хлеба.
 • ДЕЕПР: драться, защищая честь сестры.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жестоко <отважно, отчаянно> драть-
ся; драться насмерть <не на жизнь, а на смерть>; драться 
палками <арматурой>; драться до первой крови; драться 
стенка на стенку; манера драться; лезть драться; разни-
мать дерущихся; Не драться же с ней; Он не умеет драть-
ся.
 А я дралась с Валькой, потому что мне было жалко Маш-

ку (В. Геласимов). Она и представить себе не могла, что че-
рез несколько месяцев эти же самые девочки будут отчаянно 
ссориться между собой и даже драться за право стоять 
с ней в паре, дежурить по классу и просто идти по коридору 
(Л. Улицкая). Близнецы росли вместе, в школе сидели за одной 
партой, теперь в институте… И вечно они дрались и ссори-
лись (И. Грекова). Насмотрелся, как военнопленные подбира-
ют картофельные очистки, дерутся из-за гнилых капустных 
листьев (В. Гроссман). Тот едва успел броситься ему в ноги, 
и они оба покатились на землю. Мешков дрался отчаянно, 
словно в этой схватке решалось – жить ему или не жить 
(Н. Леонов, А. Макеев).
АНА: биться; сражаться; возиться; схватиться; ДЕР: дра-
ка; драчун; драчливый.
драться 1.2, разг.
Старшая сестра дерется очень больно; Химик дерется ли-
нейкой; Чего ты дерешься!; Мама, а Вася дерется ногами 
<лыжной палкой>; Не дерись; Драться нечестно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерется с помощью А2 ‘Человек А1, вступив 
в конфликт с кем-л., обычно по незначительному поводу, на-
носит ему удары конечностью или предметом А2; говорящий 
оценивает его поведение отрицательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: драться ногами <портфелем> [А2 – конечность 

или предмет, не предназначенный для нанесения уда-
ров]. 

 Он немедленно дал ей по шее, а она дрогнувшим голосом: 
«Драться легко!» (И. Грекова). Ты че-чего дерешься! – услы-
шал я вдруг за спиной Костин голос. – Юр-чик! Он у меня 
из хвоста перо выдернул! Хулиган какой! (В. Медведев). Бра-
тья показались ей ужасными – они стали совсем деревенски-
ми, в рванине, босые и чумазые, дрались и матерились, как 
взрослые мужики (Л. Улицкая). Иди, покрутишь мне точиль-
ный камень, – говорит дедушка. – Мамка будет драться, – 
после некоторого раздумья отвечает мальчик (Ф. Искандер). 
К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных 
не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Ни-
колаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя 
он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор 
(А. П. Чехов). 
СИН: разг. распускать руки; АНА: бить; колотить; разг. ко-
лошматить; разг. лупить.
драться 1.3, ист.
Драться на дуэли; Кюхельбекер должен был драться с Пуш-
киным, но дуэль не состоялась.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 дерутся на А3 из-за А4 ‘Люди А1 
и А2, вступив в конфликт по причине А4, обычно связанной 
с тем, что один оскорбил другого или его близкого человека, 
в ходе поединка совершают действия, направленные на на-
несение друг другу физического ущерба, используя огне-
стрельное или холодное оружие А3 и соблюдая специаль-
ные правила’. 

  Метонимические употребления применительно к людям 
в роли А4: драться из-за сестры.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: драться с обидчиком.
А1 + А2 • ИМ МН: Они дрались (два раза).
 • ИМ МН с ТВОР: Мы с ним (завтра) деремся.
 • ИМ и ИМ: Пушкин и Дантес дрались (у Черной речки).
А3 • на ПР: драться на шпагах <на мечах>.
А4 • из-за РОД: драться из-за оскорбления, нанесенного 

жене.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драться насмерть; драться на опушке 
леса; драться ровно в семь; Должен <обязан, вынужден, ре-
шил> драться; Условились драться. 
 Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю 

долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно 
(И. С. Тургенев). Иван Васильевич в это время рассказывал 
о том, как Комаровский-Бионкур дрался на шпагах с сыном 
московского городского головы (М. Булгаков). Позвольте! – 
сказал я, – еще одно условие; так как мы будем драться на-
смерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтоб это 
осталось тайною (М. Ю. Лермонтов). Ко мне подошел Кура-
кин, весь разряженный как петух, и, блестя своими наглыми 
глазами, спросил, желаю ли я, щенок, драться на дуэли, или 
[…] может быть, меня просто высечь да в гарнизон (К. Бук-
ша). Мы условились драться за скирдами, что находились 
подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом 
часу утра (А. С. Пушкин). 
АНА: стреляться; биться.
драться 1.4, разг. 
Сегодня Кличко дерется с Крисом Бердом; Американский бок-
сер дрался превосходно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 дерутся за А3 ‘Спортсмены А1 и А2 
в ходе спортивного поединка наносят друг другу удары с це-
лью победить один другого или получить награду А3, соблю-
дая при этом специальные правила’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: драться со знаменитым боксером.
А1 + А2 • ИМ МН: (Завтра) дерутся каратисты.
 • ИМ МН с ТВОР: Они с Мухаммедом Али дерутся впер-

вые.
 • ИМ и ИМ: (Сегодня) дерутся Мухаммед Али и Джо 

Фрезер.
А3 • за ВИН: драться за титул чемпиона <за медаль, за пер-

вое место>.
АНА: встречаться; биться.
драться 2.1
Драться до конца; драться за Родину; героически драться; 
Наши солдаты дрались, как львы. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерется с А2 за А3 ‘Вооруженная группа лю-
дей А1 в ходе военных действий сражается с противником А2 
с целью защитить, получить или сохранить ценный для А1 
объект А3, обычно проявляя положительные качества’.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: драться с фашистами.
А3 • за ВИН: драться за свободу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драться мужественно <беззаветно, 
ожесточенно, героически, отважно, до последней капли 
крови, насмерть, всерьез>; драться с врагом <с фашиз-
мом>; драться за Москву <за родную землю>, драться 
за каждый дом <за высоту>; драться за независимость 
<за счастливое будущее, за Советскую власть>; драться 
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на всех фронтах; драться под Москвой; Он дрался, как лев 
<как зверь>. 
 Не Бенкендорф, а другой мемуарист […] отметил: от-

ряд гвардейских казаков дрался замечательно (Ю. Давыдов). 
Мне стыдно будет, если я брошу людей, которых я убеждал 
драться до конца (В. Гроссман). Ну, а в Смольном тоже ре-
шили драться всерьез. Лично я их понять могу. А то ваш брат 
интеллигент все думает: можно гусей дразнить до бесконеч-
ности (Д. Быков). Я не могу обещать, что в случае атаки 
мои люди будут драться за вас до последней капли крови 
(А. Белянин). Учти, город тебе не взять. Мы будем драться 
за каждый дом (О. Дивов). 
СИН: сражаться, биться; АНА: защищать, оборонять; от-
стаивать; постоять (за Родину).
драться 2.2, разг. перен.
Драться за первое место <за свои права>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дерется с А2 за А3 ‘Борясь с людьми А2, че-
ловек А1 делает все, что в его силах, чтобы получить, сохра-
нить или защитить ценный для него объект А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: драться с конкурентами.
А3 • за ВИН: драться за свои права.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драться до последнего; драться 
за власть <за место>, драться за свою точку зрения <за 
свой проект>.
 Видите ли, я ведь именно за эту квартиру дрался не толь-

ко потому, что она мне очень нужна (В. Войнович). Но не 
прошло и десяти лет после их кончины, как лучшие музеи 
мира стали драться за право включить в свои коллекции 
полотна еще недавно осмеянных художников (Д. Донцова). 
Ведь когда мы воевали, они продолжали драться за власть, 
драться под новым флагом – борьбы за отечество (С. Баба-
ян). Нет, я советую драться за свое чувство, пока есть хоть 
маленькая надежда (Д. Гранин). Нужно обязательно иметь 
какую-нибудь определенную точку зрения и драться за нее 
до последней капли крови (В. Катаев). У этой страны есть 
свои интересы, она будет драться за них, за свое место под 
солнцем (Л. Соболев).
СИН: бороться, сражаться, биться, отстаивать, стоять 
(за что-л.), добиваться, защищать. [Т. К.]

ДРЕБЕЗЖА́ТЬ, ГЛАГ; -жу ́, -жи ́т; НЕСОВ; СОВ нет. 
дребезжать 1
Стекла дребезжали от порывов ветра; Вагон качало, и на 
столике дребезжали стаканы в металлических подстакан-
никах; Старый «Москвич» дребезжал на ухабах; Мотор дре-
безжит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дребезжит о А2 из-за А3 ‘В результате вы-
званных причиной А3 частых легких ударов незакрепленного 
металлического или стеклянного предмета А1 о другой твер-
дый предмет А2 или в результате ударов металлических или 
стеклянных частей предмета А1 друг о друга, А1 производит 
высокий неприятный прерывистый звук’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Посуда дребезжит (в шкафу).
А2 • ГДЕ: (Ложечка) дребезжит в чашке; (Стаканы) дребез-

жат на полке. 
А3 • от РОД: дребезжать от ветра <от качки>.
 • на ПР: дребезжать на ветру <на ухабах, на ходу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Противно <печально, жалобно, уныло, 
весело> дребезжать, тонко <пронзительно> дребезжать, 
мелко дребезжать; дребезжать от детского крика <визга>; 

Чашка <стакан, ложечка, люстра> дребезжит; Железная 
дверца дребезжит; Трамвай <машина, лифт, вагон, авто-
бус> дребезжит; Холодильник дребезжит; В машине что-то 
дребезжит; Машина вся дребезжит; Дребезжит (стекло) 
в стальной раме.
 Дорожные колдобины обнажились. Машина страдаль-

чески подскакивала и дребезжала. – Старая небось? – спро-
сил Сиверс (И. Грекова). Я представил себе, как она сту-
чит маленьким желтым кулаком по стеклу стола, так что 
дребезжат ручки в бронзовом стакане (Ю. Домбровский). 
Мина с грохотом задвинула стул на место, под бахромча-
тую скатерть – упал и, дребезжа, покатился по мельхио-
ровому подносу стеклянный стаканчик (Т. Орлова). Мы 
поднялись в нашу комнату, убранную цветами и завален-
ную свадебными подарками. Под нами все тряслось, гро-
мыхало, дребезжало. Там начались пляски под фортепьяно 
(М. Шишкин). Экая консервная банка, – заметил Тёткин. – 
так и дребезжит: дзы, дзы. – Это же не пассажирская 
машина, – возразил ему длинношеий, длинноногий моло-
дой человек. […] – Машина строгая, военная, один металл 
(И. Грекова). 
СИН: звякать, разг. брякать, позвякивать, побрякивать; 
АНА: бренчать; скрежетать; лязгать; греметь, грохотать, 
громыхать; ДЕР: дребезжание; дребезжащий; задребез-
жать, продребезжать.
дребезжать 2
Гитара дребезжит; Транзистор <динамик> дребезжит; 
Пианино расстроено и дребезжит; Колокол расколот и дре-
безжит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дребезжит ‘Музыкальный инструмент или 
устройство А1, предназначенное для воспроизведения зву-
ков, производит при функционировании побочный высокий 
неприятный прерывистый звук, обычно из-за того, что А1 по-
врежден или плохо отлажен’.
  Расширенные употребления применительно к голосу че-

ловека: Мы же когда сюда переезжали, я все бабушкины до-
кументы забрала, – дребезжал в трубке голос (Д. Каралис); 
«Да», – сказал он. Голос в трубке слегка дребезжал (Ф. Ис-
кандер); Конечно, ничего этого он не умел, особенно петь: 
голос расщеплялся и дребезжал, а сам Миша испуганно сжи-
мался (Т. Набатникова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Магнитофон дребезжит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невыносимо <ужасно> дребезжать; 
Звонок <телефон> дребезжит; Струны дребезжат.
 А магнитофон у нас был очень старый. И весь дребезжал 

(А. Геласимов). Приемник был хрипатым, динамик дребез-
жал (А. Волос). Расстроенное пианино дребезжало в стиле 
рэг-тайма (В. Аксенов). Далеко где-то за кулисами, и в бу-
фете, и в фойе тревожно и пронзительно дребезжали звонки 
(М. Булгаков). 
АНА: гнусавить, сипеть, хрипеть; ДЕР: дребезжание; дре-
безжащий. [Т. К.]

ДРЕВЕСИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; МН нет.
древесина 1
Ценная древесина; пластик, имитирующий древесину; Целлю-
лоза изготовляется из древесины.
ЗНАЧЕНИЕ. Древесина А1 ‘Плотное волокнистое вещество, 
которое находится внутри дерева А1 под корой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: древесина можжевельника <хвойных деревьев>.
 • КАКАЯ: еловая древесина.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежая <сырая, мокрая> древесина; 
твердая <мягкая, упругая, плотная, тяжелая, легкая> дре-
весина; необструганная <свежеструганная, свежераспилен-
ная, прессованная> древесина; трухлявая <гнилая, сгнившая, 
изъеденная червями> древесина; красная <белая, черная> 
древесина; натуральная древесина, сортовая древесина; при-
чудливо закрученная <перекрученная> древесина; сорта дре-
весины; слои древесины; запах древесины; свойства древеси-
ны; текстура древесины; производство бумаги из древесины; 
имитировать древесину; точить <поедать> древесину; Вод-
ка отдает древесиной.
 Прямая молния угодила в сосну, спиралью обошла ствол, 

пропахала кору до древесины и нырнула в торф (Ю. Коваль). 
Древесина, писалось в книжке, является очень точным доку-
ментом, она свидетель всех земных и небесных сил, проявив-
шихся за период роста дерева (Ю. Домбровский). Продают 
всякое. Крымские сувениры из морских раковин; […] подсвеч-
ники из пахучей древесины крымского же можжевельника 
(Б. Екимов). Личинки этих жуков живут в древесине хвой-
ных деревьев, поедая ее и делая в ней довольно большие ходы 
(А. Жигулин). Он замахнулся опять, полетела кора, и откры-
лась рыхлая, уже тронутая разложением, изъеденная червя-
ми древесина тусклого серого цвета (П. Проскурин). Сруб-
ленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе 
была янтарной (Ю. Казаков). 
АНА: дерево; ДЕР: древесный (спирт <уголь>).
древесина 2
Кубометр древесины; заготавливать древесину.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цельные куски дерева, получаемые при обра-
ботке деревьев’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спец. деловая древесина; склад древеси-
ны; торговать древесиной; продавать <сплавлять, грузить> 
древесину; изводить <переводить> древесину. 
 А где-то подростки, дети почти, старики и изможденные 

женщины […] валили лес, заготавливая древесину на прикла-
ды винтовок (В. Астафьев). [Казахи] свозили в Степное шку-
ры, шерсть, все, чем промышляли, а им в обмен предлагались 
примусы, древесина, само собой, и водка (О. Павлов). Увы, 
не Бабели мы и не Булгаковы! – заключает Хорошо знакомый. – 
На кой леший мы портим бумагу и изводим древесину (Г. Алек-
сеев). Она с трудом начала читать рассыпанные по странице 
заголовки: «Выше знамя индустриализации», «На новые рель-
сы!», «План вывозки деловой древесины под угрозой срыва» 
(В. Быков). В трюмы «Африканки» были погружены слоновые 
бивни, драгоценная черная и красная древесина, много изделий 
из золота, серебра и слоновой кости (Р. Штильмарк).
СИН: лес, лесоматериалы; АНА: пиломатериалы; доски, 
бревна. [Т. К.]

ДРЕ́ВНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее, КР дре́вен, дре́вня, дре́вне, СР 
древн ́ее. 
древний 1.1 
Древняя традиция; древний обычай; древний город <храм>; 
древний язык [см. тж ◊]. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возникший или созданный в завершившийся 
исторический период, предшествующий настоящему и отде-
ленный от настоящего очень большим отрезком времени’.
  1. Суженные употребления в названиях государств, суще-

ствовавших в определенные исторические периоды в далеком 
прошлом, в названиях жителей этих государств, а также в на-
звании раздела всеобщей истории приблизительно до пятого 
века нашей эры: Древний Рим, Древняя Греция; Древний Еги-
пет; Древний Китай; древние греки; древняя история. 

2. Суженные употребления в контексте обозначений отрезков 
времени, указывающие на завершившиеся исторические пе-
риоды, предшествующие настоящему времени и отделенные 
от него очень большими отрезками времени: древние времена; 
реликты древних эпох существования земли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Древние цивилизации <культуры>; древ-
ний обычай; древний род; древние пророки <мудрецы, фило-
софы>; древние мифы; древние фолианты; древние секреты 
использования лекарственных растений. 
 – Мы, Ладимировские, – сказал он, – никогда не блистали 

при дворе, но род наш древен (Б. Окуджава). Самым заметным 
сооружением в местечке была древняя церковь (В. Быков). 
А мать моя урожденная Всеволожская. Древняя-предревняя 
русская фамилия (Д. Гранин). То самое хитрое, древнее, узор-
ное золото, из-за которого он сюда и приехал (Ю. Домбров-
ский). Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои 
новейшие мысли (А. Солженицын). Оно же и было, это Блу-
дово болото, дном древнего моря (М. Пришвин). 
СИН: старинный, античный; АНА: давний, разг. давнишний, 
давнопрошедший, минувший, старый, стародавний, далекий; 
доисторический; средневековый; АНТ: новый, недавний; ДЕР: 
древность; издревле; древне… [древнерусский, древнекитай-
ский].
древние 1.2, в функции СУЩ; только в форме МН. 
Наследие древних; Древние смотрели на мир иначе. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди, жившие в завершившийся исторический 
период, предшествующий настоящему и отделенный от на-
стоящего очень большим отрезком времени’.
 Древние оставили нам образцы героических поэм 

(Л. Н. Толстой). Древние говорили: в один и тот же поток 
нельзя вступить дважды (Ю. Трифонов). На этом можно 
было успокоиться, подивиться лишний раз мудрости древ-
них – и все забыть (В. Пелевин). Она заснула без сновидений, 
подтянув колени к подбородку, как зародыши в брюхе спят, 
как древние своих мертвецов в земляную постель укладывали 
(А. Снегирев). 
древний 2.1
Древний старик; древние дубы. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который прожил много лет и достиг ста-
рости’ [о людях и деревьях]. 
  Применительно к названиям людей имеет коннотацию не-

мощи: Только один раз мы застали в доме древнего старика, 
который на все наши вопросы […] бессмысленно кивал голо-
вой: он либо выжил из ума, либо был глух (В. Зензинов). 
 Все, кроме двух самых древних старух, тоже взяли свои 

рюмки и поднялись (А. Волос). В темных, древних, обомше-
лых стволах чудилась угроза, хотелось поскорее выбраться 
из-под елок (Ю. Коваль). Всю работу тащила древняя Васена, 
да еще помогал шофер Аникеев (Ю. Трифонов). Нашли мы 
три тутовых дерева, настолько древних, что сердцевина их 
походила на старое серебро (К. Паустовский). А совсем рядом 
рос огромный, в четыре охвата древний дуб, и ветви его за-
теняли калитку участка (Б. Васильев). 
СИН: старый, вековой [о деревьях], многовековой [о деревь-
ях]; АНТ: молодой, моложавый [о людях]. 
древний 2.2
Древний диван с вылезшими пружинами; древняя лачуга <по-
косившаяся изба>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существующий много лет и поэтому начавший 
разрушаться’. 
 Как убоги дома нашего деревенского детства, когда через 

долгое время, привыкнув к иному, ступишь через древний по-
рог (Б. Екимов). Старуха дала какой-то древний черно-белый 
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фильм. Сказала, что я должен посмотреть (А. Геласимов). 
Мотоцикл нырнул в черную щель между древним амбаром 
и крепостной стеной (В. Аксенов). 
СИН: старый, ветхий; АНТ: новый. 
◊ древние языки см. ЯЗЫК. [О. Б.] 

ДРЕ́ЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
Электрическая дрель; попросить у соседа дрель; просверлить 
дрелью дырки для полок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Инструмент, предназначенный для того, чтобы 
сверлить отверстия в твердых объектах’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ручная <столярная, ударная, аккумуля-
торная> дрель; ручка дрели; визг дрели; купить <одолжить> 
дрель; сверлить что-л. дрелью, работать дрелью; включить 
<выключить> дрель; вставить в дрель сверло; Дрель воет 
<визжит>; Дрель сломалась.
 Не бейся, заперто! – крикнул он, но новый визг дрели за-

глушил его голос (О. Новикова). Вся Америка сверлила дырки 
дрелями фирмы «Уайт и Хорнсби», разрезала проволоку ее ку-
сачками (И. Ефремов). Кожухин повернулся и двинулся по ко-
ридору к розетке, намереваясь отключить дрель и вывернуть 
сверло (Д. Бакин). Барабаш со злостью ввертывал винты 
в только что просверленные дрелью отверстия (Ю. Визбор). 
Один там дрелью сверлил отверстия в обшивке, другой кувал-
дой выстукивал края пробоины (Г. Владимов).
СИН: перфоратор; АНА: буровая установка, отбойный мо-
лоток, бор-машина, ворот; ДЕР: электродрель. [Т. К.]

ДРЕМА́ТЬ, ГЛАГ; дремлю́, дре́млет, ПОВЕЛ дремли́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ дре́млющий, ДЕЕПР дремля́; НЕСОВ; СОВ 
нет. 
дремать 1
Старушка дремала у камина; В кресле дремала большая белая 
кошка. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дремлет в А2 ‘Существо А1 находится в со-
стоянии неглубокого и не слишком длительного сна, которое 
ему приятно, расположившись в месте А2, обычно не предна-
значенном для сна’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На крыльце) дремал большой пес.
А2 • ГДЕ: дремать в кресле <у огня, на коврике>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мирно <тихо, спокойно> дремать, слад-
ко дремать; лениво дремать; дремать вполглаза; дремать 
часами <все утро>; дремать у телевизора <за столом, 
на заднем сиденье, на скамейке>; дремать с трубкой во рту 
<с книгой на коленях, с вязанием в руках>; дремать в ожида-
нии чая; сидеть <ехать> и дремать; дремать сидя <присло-
нившись к стене, лежа на диване>.
 На открытой веранде подполковник Гуров и его гость 

Алибеков; разморенные обедом, они дремлют в легких пле-
теных креслах в ожидании чая (В. Маканин). Она часами 
дремала у телевизора, почти не глядя на экран, помногу ела 
(В. Пелевин). В прохладных каменных нишах звучало эхо. Под 
сводами дремали голуби (C. Довлатов). Какой-то работяга 
дремал в тенечке у стены, сидя на корточках (Ю. Трифонов). 
В директорском кабинете было темно, а в коридоре около 
печки мирно дремал старый казах с ружьем (Ю. Домбров-
ский). За стойкой дремала пожилая толстая буфетчица 
с красными руками (И. Грекова). 
СИН: уходящ. соснуть, разг. кемарить; АНА: спать, разг. 
дрыхнуть; наррат. забыться; провалиться в сон; ДЕР: дремо-
та, дрема; дремотный; вздремнуть, задремать, подремать, 
продремать.

дремать 2.1, перен.
Все дремлет кругом – деревья, озеро, сонные дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дремлет ‘Объект А1 неподвижен, и от него 
не исходит звуков – он как бы дремлет’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лес дремлет (под снегом).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неподвижно дремать, сонно дремать; 
дремать под снегом.
 Деревня дремала. По косогору ходили стреноженные кре-

стьянские кони (Э. Казакевич). Зноен был полдень на реке. 
Опрокинувшись, дремали зеленые берега (А. Н. Толстой). Ры-
бачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом – такими они ка-
зались маленькими, – неподвижно дремали в морской глади, 
недалеко от берега (А. Куприн).
АНА: затихнуть, затаиться, застыть.
дремать 2.2, перен.
В ней проснулась дремавшая до поры до времени тяга к уюту; 
Семена дремлют под землей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дремлет ‘А1 временно не функционирует, 
не развивается или не проявляется’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Чувства дремлют. 
 Я боялся потеряться в этой толпе, и инстинкт самосо-

хранения, обычно дремавший во мне, вдруг пробудился и вы-
звал в моем характере ряд изменений, каких в иной обста-
новке со мной, наверное, не произошло бы (Г. Газданов). Идея 
разлуки сидит потаенно в каждом, как дремлющая бацилла 
(Ю. Трифонов). До полудня этот базарчик дремал, а после 
обеда вдруг становился самым шумным и веселым местом 
города (Ю. Домбровский).
АНТ: проснуться, пробудиться.
◊ не дремать ‘Человек или люди А1 следят за развитием 
ситуации и готовы быстро отреагировать на нежелательное 
ее изменение или появление благоприятной возможности 
для себя’: Будьте бдительны, товарищи. Враг не дремлет 
(Ю. Домбровский). [Т. К.]

ДРЕМУ́ЧИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее; КР -у́ч, -а, СРАВН дрему ́чее.
дремучий 1. ‘очень густой’: дремучий лес.
дремучий 2, перен. ‘удаленный от центра’: дремучая провинция.
дремучий 3.1, разг. неодобр.‘невежественный’: Его тетка до того 
дремучая – за всю жизнь ни одной книги не прочитала.
дремучий 3.2, разг. неодобр.‘такой, который свойственен для дре-
мучего 2.1’: дремучее невежество.
дремучий 4, разг.‘древний’: дремучий старик.

дремучий 1
Дремучий лес.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который находится очень далеко от чело-
веческого жилья и в котором деревья растут очень часто и нет 
дорог, так что по нему очень трудно передвигаться и в нем 
легко заблудиться’ [обычно о лесе].
  1. Расширенные употребления применительно к растени-

ям: дремучие заросли; Я думаю, что тогда я промерз в этих 
снегах насквозь, навсегда заблудился в этих дремучих елях 
(А. Мейлахс). 
2. Образные употребления: Путь наш на этом свете усеян 
сплошными страданиями, а луч надежды […] меркнет и уга-
сает в том дремучем сумраке, который со всех сторон окру-
жает нас (М. Голованивская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дремучая тайга; дремучие джунгли; дре-
мучая чаща.
 В густом дремучем лесу стояла маленькая избушка. 

Там когда-то жила семья дровосека (С. Седов). Шорох 
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раздвигаемых веток усилился, и раскрасневшееся лицо Зин-
ки Фокиной, исцарапанное и покрытое паутиной, показа-
лось в самых дремучих зарослях сирени (В. Медведев). Вели-
чественный дремучий лес глушил звуки. Невозможно было 
поверить, что неподалеку есть жилье, дорога вдоль залива 
(Н. Галкина). Дальнейшие последствия Шубкину […] сра-
зу представились в виде дремучей ханты-мансийской тайги 
с сугробами по грудь, морозами за 50 градусов, визгом бензо-
пилы «Дружба» (В. Войнович). 
СИН: густой, непроходимый, глухой; АНА: темный.
дремучий 2, перен.
Дремучая провинция; дремучий провинциальный институт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который удален от центра на большое 
расстояние и который поэтому характеризуется низким уров-
нем образования и культуры’ [о территории и учреждениях].
 [Антохин] преподавал в каком-то дремучем колледже 

в одном из безвестных штатов, жил с эфиопкой и тремя […] 
черными детьми (Н. Климонтович). Такое испытывал мо-
сковский доцент математики Сорокопут Аркадий Лукьяно-
вич, идя рядом с участковым милиционером из дремучей про-
винции Токарем Анатолием Ефремовичем (Ф. Горенштейн). 
Расскажи нам лучше, что это за места такие дремучие, 
и почему здесь при встрече первым делом убивают друг дру-
га? (С. Осипов).
СИН: глухой, богом забытый, захолустный; АНА: провинци-
альный, периферийный.
дремучий 3.1, разг. неодобр.
Его тетка до того дремучая – за всю жизнь ни одной книги 
не прочитала; Какой ты дремучий – до сих пор не научился 
пользоваться Интернетом!; Дремучий – газет не читает, 
радио не слушает.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не знает ничего из того, что, 
по мнению говорящего, должен знать образованный человек, 
или не знаком с современными достижениями или последни-
ми событиями, как если бы он жил в дремучем лесу; говоря-
щий отрицательно оценивает А1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютно <совсем, разг. ужасно> дре-
мучий; дремучий варвар <провинциал, язычник>; дремучая 
баба <врачиха>; дремучий народ.
 Вот что я вам скажу, уважаемая родня: пеньком дрему-

чим – это я сумею прожить. Я хочу, чтоб дети мои с малых 
лет развитие получили! (В. Шукшин). Ася та хоть что-то 
читала, а Настя дико дремучая, ну о чем с ней разговари-
вать? (Д. Донцова). Самые дремучие корреспонденты «Пе-
тербургских новостей» знали, что такое сюрреализм и с 
чем его едят (М. Баконина). Там, прямо на площади, стоит 
памятник Пушкину, нашему великому поэту. – Я не такая 
дремучая, – засмеялась девушка, – и вашего Пушкина знаю 
(П. Галицкий). Там его ждал брат жены Петр, дремучий 
провинциал из Тюмени. Родственник владел несколькими 
строительными фирмами, […] но в Москве ориентировался, 
как слепой котенок в чужом доме (А. Троицкий). В сравнении 
с нашими прежними учителями, дремучими представителя-
ми старорежимной провинциальной педагогики, блистатель-
ная столичная молодежь выглядела соколами рядом с ворона-
ми (А. Ким).
СИН: невежественный, темный, необразованный, серый, от-
сталый; АНА: некультурный.
дремучий 3.2, разг. неодобр.
Дремучее невежество; дремучая дикость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘такой, который свойствен дремучему 3.1’.
 Значит, степь понимает тленное и вечное, божествен-

ное и людское, – подытоживаю я. – Конечно, – кивает Сын 

Луны. – Но ведь это дремучее язычество! – возмущаюсь 
я (В. Скрипкин). Мой разворот на сто восемьдесят градусов 
объяснялся не столько их лжедоносами на меня (было и это), 
сколько их непролазно дремучим косноязычием (В. Слипен-
чук). Этот анекдот – не про дремучую некультурность, нет, 
это – про дикую женскую ревность (А. Инин).
дремучий 4, разг.
Дремучий старик; дремучие семидесятые.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имел место, родился или воз-
ник очень давно, и поэтому сильно отличается от современ-
ного’.
 В основном брали работяг, но пару раз заходили и в инва-

лидные бараки. А один раз выкликнули оттуда такого дре-
мучего параличного деда, что его пришлось тащить на но-
силках (Ю. Домбровский). Такси, везшее меня в Тихий, было 
раздолбанным и ободранным, какой-то невероятно дрему-
чей моделью «Жигулей» (О. Гладов). С возрастом у Митро-
фана Афанасьевича стали проявляться ужасные черты 
его дремучих предков из Гробова, у которых из рода в род 
повторялись случаи, когда умирающим близким жалели 
еды (Ю. Петкевич). Врачи не спрашивают больного, хочет 
он жить или не хочет, они лечат и младенцев, даже еще 
не родившихся, и дремучих стариков (С. Залыгин). И спро-
сил смеясь – вот у него напасть, два фурункула, черт бы их 
побрал, не знаешь ли еще какого дремучего дедовского сред-
ства? (В. Маканин).
СИН: древний, допотопный, старинный, стародавний, седой, 
дедовский, разг. лохматый, разг. замшелый. [Т. К.]

ДРЕССИРОВА́ТЬ, ГЛАГ; -ру́ю, -ру́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
дрессиро ́ванный; НЕСОВ; СОВ вы́дрессировать и разг. на-
дрессировать.
дрессировать 1, СОВ выдрессировать и разг. надрессиро-
вать.
Дрессировать собаку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрессирует А2 ‘Человек А1 учит животное 
А2 выполнять различные команды или команду А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дрессировать тигров.
А3 • ИНФ: дрессировать (собаку) приносить мячик.
 •  чтобы ПРЕДЛ: дрессировать (собаку), чтобы она при-

носила мячик.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дрессировать обезьян <кошек, львов, 
крыс, дельфинов>.
 Один человек варит сталь, другой лечит людей, а тре-

тий всю жизнь дрессирует маленьких собачек (В. Аксенов). 
Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично пови-
дать иностранца, но в этом получил от переводчика отказ: 
никак невозможно. Занят. Дрессирует кота (М. Булгаков). 
Это моя собачка, я ее дрессировать буду – на лапках хо-
дить, в барабан стучать (Ю. Коваль). В Периге охотники 
дрессируют свиней, чтобы те отыскивали трюфели, – ска-
зала чрезвычайно значительным тоном Маргарита Кольб, 
отрываясь от пирога (М. Алданов). Животные выдресси-
рованы точно так же, как дрессировали в свое время со-
бак на южноамериканских плантациях для поимки беглых 
негров (А. Беляев). 
СИН: натаскивать; АНА: приучать, учить, тренировать, 
воспитывать; ДЕР: дрессировка, дрессура, дрессировщик; 
дрессированный.
дрессировать 2, СОВ надрессировать; перен.
В этой школе учителя дрессируют учеников, как собачек. 
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрессирует А2 ‘Человек А1 учит человека 
или людей А2 делать А3, заставляя А2 много раз повторять 
А3 с целью добиться быстроты и автоматизма в выполнении 
А3 и обычно не пытаясь объяснить смысл А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дрессировать новобранцев.
А3 • редк. ИНФ: Одиннадцатиклассников весь год дрессиро-

вали писать ЕГЭ.
 Менеджеров по рекламе Писсаридзе дрессировал соб-

ственноручно, как самых яростных, преданных гончих 
(У. Нова). Школа одна из худших в районе, а как дрессиро-
вать, знают, – говорит вторая тетка (В. Козлов). Все эти 
купчишки, миллионеришки боялись его. Он их учил прилично 
есть, пить, одеваться, говорить. Дрессировал, как собачат 
(М. Горький). [Петр Васильевич] чувствовал, что труд-
ная матросская служба не должна быть каторгой, и он 
не требовал муштры, не дрессировал людей, чтобы из них 
выходили «черти», как называли старые моряки матросов, 
поражавших […] быстротой работы на ученьях (К. М. Ста-
нюкович).
СИН: натаскивать, муштровать; АНА: тренировать; го-
нять. [Т. К.]

ДРОБИ́ТЬ, ГЛАГ; -блю́, -би ́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ дроблён-
ный, -е́н, -ена ́; НЕСОВ; СОВ раздроби́ть, кроме 3.
дробить 1.1
Дробить лед колуном; дробить асфальт отбойным молот-
ком; дробить породу взрывами; дробить камни в желчном 
пузыре ультразвуком. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дробит А2 инструментом А3 ‘Человек А1 
много раз ударяет инструментом А3 по твердому объекту А2 
или воздействует на А2 с помощью явления А3, чтобы А2 рас-
пался на много мелких частей А4’.
  Метонимические употребления со словом удар: дробить 

камни мощными ударами кайла.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дробить булыжник.
А3 • ТВОР: дробить молотом.
А4 • на ВИН: дробить на мелкие куски.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дробить щебень <камень, руду, кварц, 
мерзлый грунт>; дробить горох <зерно, сахар>; дробить 
киркой <ломом, каблуком, кайлом>; дробить зубами <челю-
стями>; дробить (горох) в ступе.
 К войнам мы готовились долго. Несколько дней заго-

тавливали камни. Большие куски кирпичей дробили на более 
мелкие (В. Сидур). Под утро добрались до стенки подвала 
и взялись за ломы. Потные, грязные, в одних тельняшках, 
они без устали дробили, выворачивали камень, крепко спа-
янный и слежавшийся от времени (Г. Матвеев). Спустилась 
в подвал, чтобы увидеть то, о чем прежде лишь слышала: 
[…] кресло, утыканное острыми иглами; тиски, в которых 
дробят пальцы рук и ног, колесо и дыбу (Е. Хаецкая). Нужно 
было раздобыть еще большую ступку. […] Я нашел ее у хо-
зяина постоялого двора по соседству, который употреблял 
ее, чтобы дробить горох (В. Обручев). В смущении Ирума 
поникла головой, но сейчас же вновь оживилась, попросила 
этруска дать ей плоский камень, которым дробили зерна, 
и принести чашку с водой (И. Ефремов). 
АНА: измельчать, размельчать; колоть, рубить; ломать; 
бить; толочь, крошить, молоть; АНТ: соединять, склеи-
вать, скреплять; ДЕР: дробленый.

дробить 1.2
Пуля этого калибра легко дробит кость; Лом дробит лед; 
Ультразвук дробит камни в желчном пузыре; Взрывы дробят 
породу; Выстрел раздробил кость.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дробит А2 на А3 ‘Удар предмета А1 по твер-
дому объекту А2 или физическое воздействие на А2 явления 
или процесса А1 является причиной того, что А2 утрачивает 
целостность и распадается на большое количество мелких ча-
стей А3’.
  Метонимические употребления со словом удар: Удары мо-

лота дробят булыжник на части.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Снаряды дробят (лед).
А2 • ВИН: (Штык) дробит кость. 
А3 • на ВИН: (Тяжелый молот) дробит (камни) на части.
 Сверху валились стрелы, копья, нарубленные комли – рас-

парывали щиты из лосиной кожи, поднятые над головами, 
дробили черепа, отшибали руки (А. Иванов). Тяжелое острие 
попало в плечо Митрохина, дробя ему кость (Д. Липскеров). 
Дробит кирка тяжелый камень, / Вверху ворота на замке 
(М. Семенова). Кроме двух масок, для Наташи и себя, я захва-
тил также тяжелое ультразвуковое ружье, вернее, миниа-
тюрную пушку, дробящую коралловые глыбы на расстоянии 
пятнадцати метров (С. Жемайтис). 
СИН: раскалывать, разбивать; АНТ: соединять, склеивать, 
слеплять; ДЕР: зубодробильный.
дробить 2
Дробить землю на мелкие участки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дробит А2 на А3 ‘Человек А1 делит объект 
А2 на мелкие части А3, лишая А2 целостности; говорящий 
оценивает действия А1 отрицательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дробить хозяйство.
А3 • на ВИН: дробить (пьесу) на отдельные сцены.
 Конечно, майораты следовало бы урезать, уменьшить 

размерами, но сам по себе принцип – не дробить хозяйство, 
а передавать старшему в роде – важен (Ю. Давыдов). Упро-
щение и единство – вот закон мира, и вы неправы, дробя свое 
сообщество, отделяясь, переселяясь и прочая (Д. Быков). Это 
же строчка из стихотворения Пастернака, из «Доктора Жи-
ваго». Но зачем стихотворение нужно дробить на строки? 
(А. Троицкий). Чем добросовестнее дробят мир ум и язык, 
чем тоньше пленочки, на которые они расслаивают его, […] 
тем легче убедить себя, что мир человеку по мерке (М. Бу-
тов). Вы дробите, дифференцируете то, что выглядит еди-
но, слитно (В. Соловьев). А ей-богу, Майя Константиновна, 
жаль, что мы дробим свои силы… […] Ненужная и нездоро-
вая конкуренция получается у нас (Д. Гранин). 
СИН: делить, разбивать; АНТ: объединять; ДЕР: раздроб-
ленный.
дробить 3, перен. 
Эхо дробило и искажало звуки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дробит А2 ‘Движущийся объект или явление 
А1 является причиной того, что объект А2, воспринимаемый 
зрением или слухом, распадается на много частей или много-
кратно повторяется’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Утка (взлетела), дробя (крыльями речную гладь).
А2 • ВИН: (Эхо) дробит звуки.
 Мячик долетал до другого берега, ударялся о земляную на-

сыпь, уже в бестолковой, заспанной травке, и скатывался об-
ратно, дробя солнечную полоску воды (Н. Садур). Волна тихо 
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плескалась у ног, слизывая кровь, а вдали сверкали китовые 
фонтаны, прочерчивая небо, дробя солнечный луч (Ю. Рыт-
хэу). Вскидывается зоревая рыбешка, хороводясь, дробит 
сонную воду, оставляя после себя медленно разбегающиеся 
колечки, похожие на шлепки дождевых капель (Е. Носов). 
Я молча шел следом, прислушиваясь к ровному шуму быстрой 
воды, дробившей солнечный свет в быстрых струйках (И. Еф-
ремов). Под команду боцмана Воеводина шлюпка оттолкну-
лась от трапа, заработали весла, дробя прозрачно-зеленую, 
как бутылочное стекло, гладь воды (А. Новиков-Прибой). 
АНА: умножать; множить; КОНВ: дробиться [Т. К.].

ДРО́БЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН нет, кроме 3.
дробь 1 ‘мелкие свинцовые шарики для стрельбы’: стрелять дро-
бью.
дробь 2 ‘частые отрывистые звуки’: дробь копыт.
дробь 3 ‘число, представленное в виде частного двух целых чисел’: 
проходить дроби.
дробь 4 ‘знак деления’: Записывай пример: семь дробь девятна-
дцать минус три дробь четырнадцать.
дробь 5 ‘знак в виде наклонной черты’: Дом пять дробь три.

дробь 1
Охотничья дробь; стрелять дробью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мелкие свинцовые шарики размером приблизи-
тельно с четверть ногтя, помещаемые внутрь патрона и пред-
назначенные для стрельбы из охотничьего ружья’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкая <крупная> дробь; свинцовая 
<стальная, чугунная> дробь; литая дробь; самодельная 
дробь; ружейная дробь; заряд дроби; следы дроби; патроны 
с крупной дробью; зарядить дробью, пальнуть дробью, изре-
шетить дробью.
 Ахнул в ушах и отозвался вокруг мой выстрел, резко дол-

бануло в щеку прикладом, дробь подняла фонтан вокруг се-
лезня (Ю. Коваль). Он вернулся через двадцать минут и объ-
яснил, что чиновник, неловко разряжая ружье, пустил себе 
в лоб весь заряд крупной дроби (Г. Газданов). В доме у нас 
появились такие необычайно привлекательные вещи, как 
мешочки со свинцовой дробью и тяжелыми пулями – «жака-
нами», коробки с черным порохом, с блестящими пистонами 
(А. Ким). Люстра висела, наклонясь под углом, все подвески 
ее с одной стороны были разбиты, остались голые бронзовые 
цепочки, – как будто кто-то с близкого расстояния выстре-
лил в нее дробью (С. Бабаян). И тут он вспомнил, что карабин 
заряжен дробью! (В. Доценко).
АНА: пуля; патрон; картечь; ДЕР: дробинка; дробовик.
дробь 2
Слушать дробь капель по железной кровле; шагать под дробь 
барабанов; выбивать дробь каблуками; Из-за угла здания уда-
рила пулеметная дробь; Дятел на дереве выбивает дробь 
клювом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Частые отрывистые звуки, обычно ритмичные, 
которые производят объекты А1, ударяясь по поверхности 
А2, или существо, ударяя по предмету А1, а также похожие 
звуки, которые производит объект А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дробь копыт; дробь барабанов; дробь выстрелов.
 • КАКАЯ: пулеметная дробь.
А2 • по ДАТ: дробь (дождя) по крыше, дробь (каблуков) 

по паркету.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Короткая дробь, частая <прерывистая> 
дробь, мерная дробь, громкая <звучная, упругая, бешеная, 
яростная> дробь, глухая дробь, мягкая дробь, судорожная 
<нервная> дробь, тревожная <торжественная> дробь; 

барабанная дробь [а) ‘звуки, которые производит человек, 
ударяя по барабану’; б) ‘звуки, похожие на те, которые про-
изводит человек, ударяя по барабану’]; дробь морзянки <пуле-
мета, пулеметной очереди, зениток, пишущих машинок, каб-
луков, чечетки>; ударить <отбивать, отстукивать> дробь; 
выбивать пальцами <зубами, ногами> дробь; стучать бара-
банной дробью, рассыпаться мелкой дробью; Зубы выбивали 
дробь; Раздалась <ударила, прекратилась, стихла, смолкла> 
дробь барабана.
 Тяжелые капли отбивают дробь по крыше машины (Г. Го-

рин). Мы […] бегали по крышам в поисках какой-нибудь чу-
мовой зажигалки. […] И этот запах порохового дыма над 
московскими крышами, дробь осколков по железу и печаль-
ная гарь […] пожаров (Ю. Трифонов). Она очень путанно, 
то и дело поправляя сама себя, объясняла, кто кому кем при-
ходится, все время оборачивалась, и лорнет отбивал дробь 
по стеклу (М. Шишкин). После этого случая Дурнев рухнул 
в кресло и долго сидел в нем, потея и отбивая зубами мелкую 
дробь (Д. Емец). Был дождливый ветреный день, непрерыв-
ная дробь капель по стеклам раздражала ребенка, он с утра 
капризничал (Н. Подольский). Под барабанную дробь соб-
ственного пульса он зашел в кабину и нажал кнопку шестого 
этажа (М. Милованов). 
АНА: стук, чечетка, (барабанный) бой; ДЕР: дробный. 
дробь 3, МН дро ́би, дробе́й.
Проходить дроби; складывать <умножать> дроби; приво-
дить дроби к общему знаменателю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число, представленное в виде частного двух це-
лых чисел’.
  Дроби обычно записываются в столбик, при этом делимое 

пишется сверху и называется числителем, а делитель пишет-
ся снизу и называется знаменателем; между ними ставится 
горизонтальная черта – знак деления. Исключение составля-
ют десятичные дроби, которые записываются в строчку, сна-
чала – число, обозначающее количество целых единиц, затем, 
через запятую, числитель дроби. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Десятичная <простая, периодическая> 
дробь, длинная <бесконечная> дробь; сложение <вычита-
ние> дробей; упростить <сократить, округлить> дробь; 
знать <объяснять> дроби; проходить дроби.
 Шел со страхом – чувствуя себя слабым в переводе 

простых дробей в десятичные, боялся, что это сразу об-
наружится (А. Чудаков). Они с наслаждением вспоминали 
старые шутки и проказы: и крысу в ящике для мела перед 
контрольной по дробям, и как они мальчишкам перепутали 
рыболовные снасти на Фонтане (И. Ратушинская). Пред-
ставляешь? – жаловался один. – Дают мне бумаженцию. 
В ней дюжина задачек на четыре действия арифметики 
и еще сложение и вычитание дробей (Б. Левин). Командир 
стал делить количество патронов в обойме на численность 
экипажа и получил бесконечно малую дробь, не соответ-
ствующую решениям задачи (М. Веллер). А теперь, – сказа-
ла Елена Петровна, – давайте еще раз пройдемся по дробям 
(И. Друце). Можно было подумать, что он совсем не знает 
дробей, а только самую начальную арифметику, да и то 
всего лишь два действия – сложение и умножение (В. Ка-
таев).
АНА: частное.
дробь 4 
Записывай пример: семь дробь девятнадцать минус три 
дробь четырнадцать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Горизонтальная черта, отделяющая числитель 
от знаменателя и являющаяся знаком дроби 3’
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дробь 5
Дом пять дробь три.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Знак в виде наклонной черты, направленной 
снизу вверх, который отделяет одно число от другого, сле-
дующего за ним’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции между двумя 
количественными числительными, в форме ИМ. 
 Гаранин внимательно смотрел в окно, чтобы не пропу-

стить нужный номер дома. – Сорок четыре, дробь один, 
дробь два. Так, а где дробь три? (В. Валеева). Женщина ска-
зала: – Деревня никак не называется. Мы-то ее для себя Бер-
логой зовем, а по-настоящему – О-эМ триста семнадцать 
дробь восемь. Женская колония (Ю. Буйда). Один солдат 
с винтовкой образца тысяча восемьсот девяносто первого 
дробь тридцатого года арестовал полностью весь личный 
состав районного отдела (В. Войнович).
АНА: спец. солидус, нов. слэш; АНА: косая черта. [Т. К.]

ДРОВА́, СУЩ; МНОЖ; дров, дрова́м.
дрова 1
Нарубить дров; пустить остатки сарая на дрова.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Куски дерева А1, распиленного, а затем раско-
лотого на части, предназначенные для использования в каче-
стве топлива’.
  Ослабленные употребления применительно к любым кус-

кам дерева, предназначенным для использования в качестве 
топлива: собирать дрова для костра; На привалах после 
длительного перехода, когда мы в прямом смысле валились 
на землю от усталости, он спокойно отправлялся за дрова-
ми, рубил их, разводил костер, спускался на речку за водой, 
разогревал еду (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • КАКИЕ: березовые дрова.
 • из РОД: дрова из стланика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сырые <отсыревшие, подмокшие, мок-
рые> дрова, сухие дрова; еловые <сосновые, ольховые, оси-
новые> дрова; казенные <дармовые> дрова; поленница 
<штабеля> дров; телега <подвода, машина> дров, кубометр 
<куб> дров, охапка <вязанка> дров; заготавливать <запа-
сать> дрова; покупать дрова, продавать дрова, торговать 
дровами; выдать <выписать> дрова; экономить дрова, тра-
тить <изводить, переводить> дрова; складывать дрова, ко-
лоть <рубить, пилить> дрова; топить дровами; разжигать 
дрова; подбросить <подложить> дров; ходить за дровами 
<уходящ. по дрова>; пустить <срубить, распилить, разо-
брать> на дрова; Дрова горят <пылают>, Дрова трещат 
<потрескивают>, Дрова едва тлеют; Дров не напасешься; 
Дрова кончились <все вышли>; Дров нет <не хватает>; 
С дровами туго.
 Рыбаки ушли уже в море, и только две женщины подбра-

сывали дрова в костер (М. Сергеев). Идет дождь. Потре-
скивают в печи дрова. Сверчок какой-то трудится в углу 
(Б. Окуджава). Шперлинг в свои пятьдесят восемь лет по-
лон энергии. Он раздобыл матрацы, керосин, подводу дров 
(В. Гроссман). Подумаешь, костер! Разве так дрова кладут? 
Нет никакого притока воздуха (В. Губарев). В старинном 
громадном камине, несмотря на жаркий весенний день, пыла-
ли дрова (М. Булгаков). 
АНА: хворост, топливо; поленья; уголь; ДЕР: дровишки; 
дровник; поленница; дровяной.
дрова 2, перен. разг. 
Надо купить новые лыжи, на этих дровах кататься – одно 
мучение; Это не скрипка, а дрова.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень старый, и из-за этого очень плохо функ-
ционирующий деревянный предмет мебели, приспособление 
или устройство’.
 Вы хоть у него были? Мебель – дрова, занавески – рвань! 

(Д. Донцова).
АНА: разг. помойка; дрянь; старье.
◊ наломать дров ‘Человек А1, обычно из-за спешки или нахо-
дясь под влиянием чувств, совершил необдуманный поступок 
А2, имеющий необратимые последствия, о котором он сам или 
говорящий сожалеет’: Игорь почувствовал приступ бешен-
ства, попытался успокоиться – так можно наломать дров, 
а дела не сделать (С. Таранов); Кто в лес, кто по дрова см. 
ЛЕС; Чем дальше в лес, тем больше дров см. ЛЕС. [Т. К.]

ДРО́ГНУТЬ1, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ нет.
дрогнуть 1.1 ‘качнуться’:Стрелка компаса еще раз дрогнула и за-
стыла.
дрогнуть 1.2 ‘шевельнуться под действием какого-то чувства’: 
Губы дрогнули в улыбке. 
дрогнуть 2 ‘интенсивность какого-л. явления на короткое время 
изменилась’: Голос дрогнул от обиды. Свет лампы дрогнул и погас.
дрогнуть 3.1, перен. ‘утратить самообладание’: Сын, не дрогнув, 
выслушал суровые слова отца.
дрогнуть 3.2, перен. ‘под действием чувств или под давлением 
других людей сделать то, что не следует делать’: Когда ему стали 
угрожать, он дрогнул и забрал заявление.
дрогнуть 3.3, перен. ‘не выдержать напора противника и начать 
отступать’: Французы дрогнули и отступили.
дрогнуть 4, перен. ‘ощутить хорошее чувство’: дрогнуть от жа-
лости; Когда он услышал по телефону ее слабый голос, в нем 
что-то дрогнуло.

дрогнуть 1.1
Земля дрогнула; Пирамида из кубиков дрогнула и развалилась; 
Стрелка компаса еще раз дрогнула и застыла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрогнул от А2 ‘Неодушевленный объект А1 
из-за физического воздействия А2 резко отклонился от своего 
первоначального положения на очень маленькое расстояние 
и затем через очень короткий промежуток времени вернулся 
в прежнее положение’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Снежная глыба дрогнула и тяжело покатилась 

по склону. 
А2 • от РОД: (Стена) дрогнула от ударов <от залпов>.
 • под ТВОР: (Дверь) дрогнула под ударами.
CОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <слегка, чуть, еле заметно> 
дрогнуть; внезапно <неожиданно> дрогнуть; дрогнуть 
и двинуться <покатиться, развалиться, застыть, оста-
новиться>; Ветка дрогнула; Вагон <поезд> дрогнул (и по-
катился); Воздух дрогнул; Канат дрогнул; Земля дрогнула 
от взрыва; Дверь дрогнула от толчка; Огонек свечи дрогнул 
от порыва ветра; Дворец дрогнул от криков.
 Раздался пронзительный мальчишеский визг. Дрогнул ку-

пол штольни (М. Елизаров). Наконец лента транспортера 
дрогнула, на табло зажегся номер рейса, и поплыли чемода-
ны, тюки, картонные коробки (Г. Маркосян-Каспер). Скоро 
вагон дрогнул, по составу покатились щелчки буферов, и вот 
он уже покатился в ночь, вдаль (В. Астафьев). Трамвай трях-
нуло, тортик дрогнул, и Симеонов увидел на отливавшей вод-
ным зеркалом желейной поверхности явственный отпечаток 
большого пальца (Т. Толстая). Господин доктор… господин… 
единственная, единственная… единственная, – выкрикнул он 
вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый аба-
жур (М. Булгаков).
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АНА: шевельнуться, вздрогнуть, качнуться, колыхнуться; 
завибрировать.
дрогнуть 1.2
Губы дрогнули в улыбке; Промахнулся из-за того, что рука 
дрогнула; Ей показалось, что ресницы у больного дрогнули; 
Услышав страшное известие, он дрогнул и покачнулся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрогнул от А2 ‘Тело А1 живого существа или 
часть А1 его тела под действием чувства или физического со-
стояния А2 резко отклонилась от своего первоначального по-
ложения на очень маленькое расстояние и затем через очень 
короткий промежуток времени вернулась в прежнее положе-
ние’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Веки дрогнули.
А2 • от РОД: (Губы) дрогнули от обиды; (Колени) дрогнули 

от слабости.
 • КАК: (Губы) виновато <испуганно, неуверенно> дрог-

нули.
CОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <слегка, чуть, еле заметно> 
дрогнуть; внезапно <неожиданно> дрогнуть, случайно 
<нечаянно> дрогнуть; предательски дрогнуть; судорожно 
дрогнуть; Лицо дрогнуло [‘выражение лица на очень корот-
кий промежуток времени изменилось’]; Плечи дрогнули; Рот 
<подбородок> дрогнул; Углы губ дрогнули; Нижняя челюсть 
дрогнула; Брови <усы> дрогнули; Пальцы дрогнули; Ноги 
дрогнули в коленях; На лице не дрогнул ни один мускул; Он 
не дрогнул ни одним мускулом.
 Ее лицо совсем не изменилось – не просветлело и не на-

хмурилось, губы не шевельнулись, веки не дрогнули (А. Во-
лос). Рубахин посмотрел на него и ладонью отер ему воду 
на подбородке. Кожа была такой нежной, что рука Рубахина 
дрогнула (В. Маканин). И вдруг ее лицо покрылось испариной 
и рот дрогнул, как у маленькой (Ю. Домбровский). Славь ве-
ликодушного игемона! – торжественно шепнул он и тихонь-
ко кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, шепнул: – Игемон 
(М. Булгаков). 
СИН: вздрогнуть, дернуться; АНА: шевельнуться. 
дрогнуть 2
Голос дрогнул от обиды; Огонек свечи дрогнул и погас.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрогнул от А2 ‘По причине А2 явление А1, 
воспринимаемое органами чувств, на очень короткое время 
стало менее интенсивным или же внезапно прекратилось’ [о 
голосе и свете].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Голос дрогнул; Свет фонаря дрогнул. 
А2 • от РОД: (Голос) дрогнул от волнения.
 Старик произнес это слово размягченным, дрогнувшим 

от нежности голосом (Ю. Домбровский). Товарищ Ста-
лин! – дрогнул от обиды голос Абакумова (А. Солженицын). 
Голос председателя местного комитета профсоюзов дрогнул 
от волнения (Е. Попов). – Может, мне лучше уйти? – громко 
спросил Васька, и голос его дрогнул от обиды (В. Шукшин).
СИН: задрожать, прерваться; АНА: мигнуть.
дрогнуть 3.1, перен. 
Дрогнуть в трудную минуту; Не дрогнул, очутившись лицом 
к лицу с чудовищем; Сын, не дрогнув, выслушал суровые слова 
отца. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрогнул перед А2 ‘Человек А1 под воздействи-
ем воспринимаемой им опасной или неприятной ситуации А2 
утратил самообладание, начав испытывать и проявлять страх, 
растерянность или смятение’.
  Часто употребляется в контексте отрицания: не дрогнуть 

ни на секунду.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • перед ТВОР: дрогнуть перед лицом опасности.
 • ДЕЕПР: (Он) дрогнул, услышав приговор.
 Она смело вынесла грозный взгляд взбешенного бульдога 

и не дрогнула перед его страшной пастью (Ф. М. Достоев-
ский). [Брат] Улыбался и поддразнивал судью. Когда оглаша-
ли приговор, брат не дрогнул (С. Довлатов). Да, кстати. […] 
Чтоб машину зря не гонять… у тетки этой самой ведь тоже 
есть? А? Канавкин, никак не ожидавший такого оборота 
дела, дрогнул, и в театре наступило молчание (М. Булгаков). 
Мысленно благословляя старого учителя фехтования, Халь-
дор встретил нападающих не дрогнув (Е. Хаецкая). Женщина 
Земли не смутилась и, не дрогнув, сказала: – Разве вы не пони-
маете, что катитесь в бездну без возврата, что накопленная 
в вас злоба обращается против вас же? (И. Ефремов).
АНА: проявить малодушие, поддаться слабости; прийти 
в смятение, прийти в замешательство, потеряться, расте-
ряться; АНТ: держать себя в руках, сохранять самооблада-
ние, сохранять выдержку, проявить стойкость.
дрогнуть 3.2, перен. 
Когда ему стали угрожать, он дрогнул и забрал заявление; 
Несмотря на все уговоры родителей, дочь не дрогнула и про-
должала настаивать на своем; Ей предложили десять тысяч 
долларов, и тогда она дрогнула.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрогнул и сделал А2 ‘Человек А1, находясь 
под воздействием А3 воли другого человека или под влияни-
ем какого-л. чувства, совершил поступок А2, который гово-
рящий считает плохим или неправильным, или не совершил 
поступок А2, который он считает правильным’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ЛИЧН: дрогнул и согласился.
А3 • под ТВОР: дрогнуть под напором начальства. 
 Непоколебимое стремление к цели, […] способность, 

не дрогнув, смести с лица земли не только крепости, но во-
лости, уезды, губернии, оспорившие его ортодоксальную 
правоту, – все эти черты не возникли в Ленине после Октя-
бря (В. Гроссман). Нас учили вожатые – нужно, не дрогнув, 
погибнуть за Родину (Н. Садур). Полковник-артиллерист сел 
на полуторку и уехал на шоссе, к своим пушкам. Синцов ки-
нулся было к нему, но в последнюю секунду дрогнул и остался 
(К. Симонов). В общем, оказались они в одной компании, Ась-
ка и стала парню на шею вешаться, ну он и дрогнул. А кто 
бы из мужиков отказался? (Д. Донцова). Кисан чувствовал, 
что еще чуть-чуть, и князь Игорь дрогнет. […] Он обвинит 
княгиню Ольгу в неспособности дать государству продол-
жателя рода Рюриковичей, отправит ее в ссылку (Б. Ва-
сильев). В свое время Ученый совет дрогнул под натиском 
этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, 
и тема Выбегаллы была включена в план (А. и Б. Стругац-
кие).
АНА: сдаться; не выдержать; дать слабину, спасовать; 
АНТ: выстоять, устоять, уходящ. разг. сдюжить.
дрогнуть 3.3, перен. 
Дрогнуть в бою; Солдаты стоят, не дрогнув; Полк не дрог-
нул; Французы дрогнули и отступили.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрогнул перед А2 ‘В ходе сражения люди А1 
или люди, входящие в состав войска или подразделения А1, 
не выдержав атаки противника А2, утратили самообладание 
и начали отступать’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
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А2 • под ТВОР: дрогнуть под натиском противника <под 
ударами шведов>.

 • перед ТВОР: дрогнуть перед превосходящими силами 
противника.

 Не выдержав натиска, турки дрогнули и побежали, бро-
сая оружие и амуницию (С. Григорьев). Во время Курского 
побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его 
танк – на бугре, на пшеничном поле – был подбит снаря-
дом (А. Н. Толстой). Отряд Григоришвили защитил позиции, 
не дрогнув даже тогда, когда шальная пуля добила дважды 
раненного поручика (Б. Васильев). Пятидесятитысячная 
армия Наполеона дрогнула перед трижды меньшей русской 
(Ю. Н. Тынянов). Когда деревенские дрогнули и побежали, 
Павел Николаевич обнаружил возле себя заботливо промокав-
шую ссадины на его лице Эмму Степановну и тихо подвываю-
щую Ксеньку (С. Таранов).
АНА: отступить, бежать; АНТ: выстоять.
дрогнуть 4, перен. 
При виде его измученного лица сердце у нее дрогнуло; Он дрог-
нул от жалости; Когда он услышал по телефону ее голос, 
у него в душе что-то дрогнуло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрогнул у А2 от А3 при виде А4 ‘Человек 
А2 под воздействием воспринимаемой им ситуации А4 ощу-
тил чувство А3 во внутреннем органе А1 – А1 у А2 как бы 
дрогнул’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Сердце дрогнуло (от жалости).
А2 • у РОД: (Сердце) у него дрогнуло.
А3 • от РОД: (Душа его) дрогнула от нежности [А1 обычно 

хорошее чувство].
А4 • при виде РОД: При виде больного отца (сердце у него) 

дрогнуло.
 • когда ПРЕДЛ: Когда он услышал ее жалобный голос, 

(его сердце) не дрогнуло. 
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Он дрогнул (от нежности) [А1 – человек].
А3 • от РОД: дрогнуть от жалости [А1 обычно хорошее 

чувство].
А4 • при виде РОД: дрогнуть при виде больного отца.
 • ДЕЕПР: дрогнуть (от жалости), увидев ее.
 • когда ПРЕДЛ: Когда он увидел ее, то дрогнул (от жало-

сти). 
УПРАВЛЕНИЕ 3.
А3 • ИМ: Что-то (в нем) дрогнуло; (В нем) ничто не дрогнуло 

[А1 – что-то, ничто].
А2 • у РОД: У него (что-то) дрогнуло (в сердце).
 • в ПР: В нем (что-то) дрогнуло [не сочетается с А3].
А1 • в ПР: (У него что-то) дрогнуло в сердце <в душе>.
А4 • при виде РОД: (У него в душе что-то) дрогнуло при виде 

больного отца.
 • когда ПРЕДЛ: Когда он увидел ее через пять лет, (в 

душе у него ничто) не дрогнуло. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невольно дрогнуть; (У него) что-то 
дрогнуло внутри; дрогнуть от радости <от страха>; Серд-
це предательски дрогнуло.
 И хотя все давно прошло, проехало, сердце у меня дрог-

нуло: ведь я любил ее когда-то (А. Рыбаков). Нагнулся 
Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, 
и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет де-
вятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами продкомис-
сар (М. Шолохов). Катя взглянула ему прямо в глаза. И, как 
всегда, сердце ее предательски дрогнуло… Ну не могла она 
спокойно смотреть в глаза этому человеку! (Т. Тронина). 

Этери, конечно, выйдет замуж, и ничто не дрогнет во мне 
(А. Азольский). На площадке возле квартиры курил незнако-
мый мужчина. Второй сидел на подоконнике. Явно, они под-
жидали нас. У меня дрогнуло сердце (В. Ломов).
СИН: шевельнуться, сжаться [Сердце дрогнуло – Сердце 
сжалось], защемить, екнуть, упасть.
◊ Рука у кого-л. не дрогнула см. РУКА́. [Т. К.]

ДРО́ГНУТЬ2, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ дро́гнул и дрог, дро́гла, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ дро ́гнувший, ДЕЕПР неупотр.; НЕ-
СОВ; СОВ нет, наррат.
Она дрогла на ветру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрогнет ‘Из-за низкой температуры окру-
жающей среды человеку А1 так холодно, что он дрожит’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <отчаянно> дрогнуть [степень]; 
все время <постоянно, вечно> дрогнуть; дрогнуть в пути; 
дрогнуть ночью; дрогнуть на ходу; дрогнуть в легком плаще 
<без шапки, в нетопленном помещении>, дрогнуть на ледя-
ном ветру <на холоде, на морозе, в непогоду> [условия и при-
чина]. 
 Добро бы нежиться в натопленных покоях Иностранной 

коллегии, так нет, архивариусы, старшие и младшие, дрогли 
в сумрачных комнатах (Ю. Давыдов). Неохота в очередюге 
дрогнуть на таком ветродуе! (А. Иванов). Вам уже боль-
ше не надо будет дрогнуть в непогоду и в предрассветный 
туман на борту вашего утлого челна (В. Лагин). Чтоб нам 
утвердиться и устоять в литературе, нужно работать 
в десять, в сто раз больше тех, кто учился […] в ту пору, 
когда мы дрогли в военных окопах (В. Астафьев). К полудню 
подул холодный ветер, мокрыми хлопьями повалил снег. Люди 
покорно мокли и дрогли. Ветер густел (А. Веселый).
СИН: мерзнуть, зябнуть; АНТ разг. париться; ДЕР: продрог-
нуть. [Т. К.]

ДРОЖА́ТЬ, ГЛАГ; -ж ́у, -жи́т; НЕСОВ; СОВ нет.
дрожать 1.1 ‘содрогаться от какого-л. чувства’: Руки <губы> дро-
жат от волнения.
дрожать 1.2 ‘колебаться’: Стрелка амперметра дрожит. 
дрожать 2 ‘вибрировать [о звуке]’: Голос дрожит от обиды; Звук 
дрожит.
дрожать 3.1, перен. разг. ‘тревожиться’: дрожать за внука.
дрожать 3.2 ‘очень бояться кого-л.’: дрожать перед начальством.
дрожать 3.3 ‘оберегать’: дрожать над внуком; дрожать над каж-
дой копейкой.

дрожать 1.1
Руки <губы> дрожат от волнения; Он дрожал от холода 
<от страха, от возбуждения>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрожит от А2 ‘Человек или животное А1 
или часть А1 его тела под действием чувства или состояния 
А2 совершает очень мелкие и частые движения, вызванные 
судорожным сокращением мышц’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Плечи дрожат; Щенок дрожал.
А2 • от РОД: дрожать от нетерпения <от холода>.
 •  КАК: возбужденно <испуганно> дрожать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелко дрожать, дрожать крупной 
<мелкой> дрожью, конвульсивно дрожать; слегка <чуть> 
дрожать, уходящ. дрожмя дрожать, дрожать, как цуцык 
<как лист>; жалко дрожать; дрожать в тонкой блузке, 
дрожать без куртки; дрожать от стужи <от утренней 
сырости>; дрожать от звуков ее голоса; дрожать всем 
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телом; дрожать, как в ознобе; Пальцы <ноги, колени, лапы> 
дрожат; Подбородок дрожит; Поджилки дрожат; Он весь 
дрожит; Внутри все дрожит.
 Невыспавшиеся, дрожащие от холода и возбуждения 

мальчики собирались на террасе Колюниной дачи, торопливо 
съедали по куску хлеба […] и уходили на старый песчаный 
карьер (А. Варламов). Заговорить же с ней не только о люб-
ви, но даже о чем-то обыденно-школьном он не мог: немел, 
дрожали руки и ноги (А. Слаповский). У Люды мелко дрожал 
подбородок. «Ты никогда ни с кем не советовалась, мы с от-
цом давно ушли из твоей жизни… (И. Муравьева). У ста-
риков на крыльце жалко дрожат лица, они плачут навзрыд 
(М. Палей).
СИН: трястись; АНА: ходить, сотрясаться, содрогаться, 
пульсировать; КОНВ: колотить, знобить, трясти; ДЕР: 
дрожь, конвульсии. 
дрожать 1.2
Стрелка амперметра дрожит; Земля дрожит от взрывов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрожит от А2 ‘Неодушевленный объект А1 
из-за воздействия физического фактора А2 совершает очень 
мелкие и частые движения’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Листья дрожат.
А2 • от РОД: (Стекла) дрожат от криков.
 • на ПР: дрожать на ветру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелко дрожать, слегка <чуть> дро-
жать; Стены дрожат; Воздух <марево, зной, жар, пламя> 
дрожит; Осина <тополь, береза> дрожит; Стакан <ручка> 
дрожит в его руке; Тетива дрожит; Струна дрожит; Лун-
ная дорожка <отражение> дрожит на воде; Блики дрожат 
на стене; Солнечный зайчик дрожит.
 Они глядели в окна, улыбались, и на их лицах дрожали пят-

на солнечного света (В. Пелевин). В узких протоках, где вода 
бежала особенно быстро […] ветки затопленных кустов на-
пряженно дрожали, согнутые течением, и вcе-таки зелене-
ли, зеленели изо всех сил (И. Грекова). Над головой женщины, 
в небе, летал голый маленький мальчик с крылышками, с лу-
ком в руках, и специальными черточками было нарисовано, 
что тетива на луке дрожит (Е. Гришковец). Сбоку и сзади 
вздрагивали красные и серые ветки, двигались деревья, дро-
жали кусты (Ю. Коваль). Вдали, чуть смягченные дрожащей 
дымкой, мигали и роились огни Лихаревки (И. Грекова).
СИН: трястись, вибрировать; АНА: ходить, качаться, со-
трясаться, содрогаться, колыхаться, пульсировать; ДЕР: 
дрожание.
дрожать 2
Голос дрожит от обиды; Звук дрожит; Свет лампы дро-
жит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрожит от А2 ‘Из-за причины А2 интенсив-
ность явления А1 то увеличивается, то уменьшается, или же 
А1 то прекращается, то снова возобновляется’ [о звуке или 
свете].
  Метонимические употребления с названиями источника 

света: Звезда дрожит; Над входом в ресторан дрожат нео-
новые буквы; Дымящаяся коптилка дрожала, огонь удлинял 
и качал тени (В. Шаламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гул дрожит; Свет дрожит.
А2 • от РОД: Голос дрожит от волнения <от обиды, от воз-

буждения>.
 Яркий закатный свет дрожал в прозрачном воздухе, 

а в комнате был уже сумрак (Г. Бакланов). Свет дрожал, 
и его луч часто пересекала большая мечущаяся осенняя муха 

(К. Федин). Когда она читала, голос ее слегка дрожал, и Ко-
люня ощущал ее гордость за могучее потомство, собрав-
шееся вокруг праздничного […] стола (А. Варламов). Глебов 
видел, как у Сони рдеет щека, и слышал, что голос ее слегка 
дрожит, когда она произносит по временам: «Да, мама… Ко-
нечно, мама»… (Ю. Трифонов). Часто вспоминал его, пока 
были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнован-
ный шепот: «Питер, Пауль, Маркус…» (В. Шаламов). Но мо-
торы уже заводились, рваный гул дрожал над аэродромом 
(А. Азольский).
АНА: мигать, мерцать; вибрировать, прерываться.
дрожать 3.1, перен. разг.
Дрожать за внука; Дрожать за свою карьеру <за свою 
жизнь>; дрожать за свою новую мебель; Она дрожала, как 
бы сына не забрали в армию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрожит за А2 ‘Человек А1 очень боится, что 
с близким ему человеком А2 или важным для него объектом 
А2 может произойти что-то плохое или что может произойти 
плохое событие А2; говорящий считает страх А1 чрезмер-
ным’.
  Сдвинутые употребления применительно к возможным не-

желательным следствиям уже произошедшего плохого собы-
тия А2: дрожать из-за болезни сына. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • за ВИН: дрожать за свои картины. 
 • из-за РОД: дрожать из-за болезни сына. 
 • как бы ПРЕДЛ: Дрожала, как бы ее не выгнали. 
 У него была где-то больная мать, которой он отсылал 

половину своего скудного жалованья, – и как, должно быть, 
она целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала 
за нее, как молилась о ней! (Ф. М. Достоевский). – Конец! – 
дрожит Павлушка. – Ой, к нам в вагон забрался вор! (М. Сер-
геев). Он дрожал за нее, боялся, что ее схватят, разоблачат 
и посадят в тюрьму (Г. Щербакова). Говорков понимал, что 
на зоне все отношения замешаны на страхе: каждый дро-
жал за свою жизнь (В. Доценко). Старик буквально дрожал 
за свою коллекцию. Любые перемены внушали ему тревогу 
(Е. Парнов).
СИН: беспокоиться, бояться, тревожиться, разг. трястись; 
АНА: волноваться.
дрожать 3.2, перен. разг.
Дрожать перед начальством.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрожит перед А2 ‘Человек А1 очень боится 
человека А2, занимающего более высокое положение, чем А1, 
что проявляется в его поведении; говорящий считает страх А1 
чрезмерным и необоснованным и оценивает поведение А1 от-
рицательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • перед ТВОР: дрожать перед сержантом.
 Сейчас ему очень хотелось дать по морде этому хаму, 

который еще неделю назад дрожал перед каждым офице-
ром, а теперь, когда в этой идиотской Австро-Венгрии за-
варилась каша, имеет наглость разговаривать таким тоном 
(Н. А. Островский). Учителя и ученики одинаково дрожали 
перед начальством (Ф. К. Сологуб). Я и перед командиром ба-
тальона дрожал, а тут комполка! (А. Солженицын). Целый 
дом дрожит перед ним [Гордеем Карпычем] (Н. А. Добролю-
бов).
СИН: бояться, трепетать, трястись.
дрожать 3.3, перен. разг.
Дрожать над внуком; дрожать над каждой копейкой.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 дрожит над А2 ‘Человек А1 очень бережно 
относится к ценному для него объекту А2 и боится потерять 
или потратить А2 и поэтому прикладывает много усилий, 
чтобы сохранить А1 или предотвратить вред, который может 
быть ему нанесен; говорящий считает его заботу об А2 чрез-
мерной’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • над ТВОР: дрожать над новым компьютером.
 Этот богатый курский помещик дрожал над каждой 

банкой консервов и проявлял величайшую скаредность в то 
время, когда наверху беспрестанно бухали орудия и когда 
каждая секунда угрожала нам взрывом от неприятельской 
торпеды (А. С. Новиков-Прибой). Ребята об этом все знали, 
но тебе никто не сказал, очень уж ты в нее влюблен был. Дро-
жал над ней, а зря… (Э. Лимонов). Костя дрожит над сыном 
и требует, чтобы я уехала с ним к вам, потому что зима тут 
суровая, изба, в которой мы живем, промерзает насквозь, 
бревенчатые стены изнутри покрываются инеем (А. Осее-
ва). А пехота, одна-одинешенька, вcе-таки продолжала дви-
гаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном 
(Э. Казакевич). Что может быть прекрасней, сладостней 
самостоятельности? Когда она появляется у тебя, […] ты 
дрожишь над ней, как над хрупкой вазой (В. Аксенов).
СИН: разг. трястись; АНА: носиться; беречь, оберегать. 
[Т. К.]

ДРО́ЖЖИ, СУЩ; МНОЖ; дрожже ́й.
дрожжи 1
Луи Пастер установил роль дрожжей в спиртовом броже-
нии; Дрожжи – представители класса грибов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одноклеточные микроорганизмы, вызывающие 
брожение, сопровождаемое выделением спирта, для которых 
свойственно быстрое размножение’.
 Удалось наладить сравнительную дозиметрию разных 

ионизирующих излучений, благодаря этому можно было за-
ниматься как следует радиационно-генетическими опытами 
с дрозофилами, с бактериями, на дрожжах, на растени-
ях (Д. Гранин). Верхний, ороговевший [слой кожи] состоит 
из мертвых клеток. На нем активно размножаются микро-
скопические грибы и дрожжи, прочие патогенные микро-
организмы («Здоровье», 1999.03.15). В кишечнике плодовых 
мушек дрозофил постоянно живут дрожжи, которые при 
откладке яиц попадают на поверхность плодов («Зеркало 
мира», 2012). Около десяти лет назад американские ученые 
выяснили, почему стареют дрожжи – у них ломается меха-
низм регуляции генов («Детали мира», 2011). 
СИН: спец. сахаромицеты.
дрожжи 2
Ей прописали пивные дрожжи; Дрожжи были несвежие, 
и тесто плохо поднялось.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пищевой продукт, изготовленный из дрож-
жей 1.1 и используемый в производстве алкогольных напит-
ков и хлебопечении, благодаря которому образуется спирт 
и тесто увеличивается в объеме’.
  Образные употребления: дрожжи революции; дрожжи 

коммунистической пропаганды; В этом разъединении прави-
телей и подданных были заложены те элементы прогресса, 
которые Плейшнер определял для себя термином «дрожжи 
цивилизации» (Ю. Семенов). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хлебопекарные <пекарские> дрожжи; 
пивные дрожжи; сухие <прессованные, жидкие> дрожжи, 
дрожжи в таблетках; свежие <старые, испорченные> 

дрожжи; густые дрожжи; пакетик <сто грамм, брикет, 
палочка> дрожжей; запах дрожжей; размножение <почко-
вание> дрожжей; тесто на дрожжах; взойти на дрожжах; 
купить дрожжи; распустить дрожжи, развести дрожжи 
молоком.
  Многие располнели нездоровой, искусственной полно-

той – из пивных кружек пили тогда жидкие дрожжи (Ю. Да-
выдов). – Шампанское – это вино вторичного брожения, – 
начал объяснять Олег. – То есть берут хорошее белое вино, 
добавляют дрожжи, сахар и ставят бродить. Вот и появ-
ляется углекислый газ (В. Мясников). На оставшиеся деньги 
старуха купила два килограмма сухих дрожжей, шесть пачек 
грузинского чая, две пачки зубного порошка «Утро» (В. Вой-
нович). Это пиво варят способом так называемого верхо-
вого брожения – в каждую бутылку при розливе добавляют 
дрожжи и сахар («Автопилот», 2002.05.15). Остальное теп-
лое молоко вылейте в кастрюлю, добавьте яйца, морковный 
сок, соль, сахар и распущенные дрожжи («Наука и жизнь», 
2007). 
АНА: закваска; разрыхлитель; ДЕР: дрожжевой, бездрож-
жевой.
◊ на старые дрожжи ‘Через небольшой промежуток време-
ни после того, как какой-то человек пил алкогольный напи-
ток, из-за чего новая порция алкогольного напитка вызывает 
у сильное опьянение’: У Сашки приятно кружило в голове – 
на старые дрожжи и полстакана ударило (В. Кондратьев); 
расти как на дрожжах ‘очень быстро увеличиваться’: Цены 
растут как на дрожжах. [Т. К.]

ДРОЖЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
дрожь 1
Нервная дрожь; дрожь неуверенности.
ЗНАЧЕНИЕ. От дрожать 1.1: А1 дрожит от А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: дрожь в руках.
 • редк. РОД: дрожь пальцев.
А2 • РОД: дрожь восторга.
 • КАКАЯ: похмельная дрожь; благоговейная <чувствен-

ная> дрожь. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкая <еле ощутимая, неудержимая> 
дрожь, сильная дрожь, мелкая <крупная> дрожь; быстрая 
дрожь; холодная дрожь; сладостная <блаженная> дрожь; 
тоскливая <противная> дрожь; внутренняя дрожь; ответ-
ная дрожь; дрожь страсти <ужаса>, дрожь брезгливости 
<отвращения>; дрожь в коленях <в ногах, в пальцах, в членах, 
в суставах>, дрожь во всем теле; трястись <подергивать-
ся> (мелкой) дрожью; ощутить дрожь; cдержать <унять, 
преодолеть, пересилить, смирить> дрожь, справиться с дро-
жью, вызвать дрожь; ненавидеть кого-л. <бояться, хотеть 
чего-л.> до дрожи; бросить в дрожь; Дрожь пробежала 
<прошла> по телу <по спине>; Дрожь пронзила <охватила, 
передернула кого-л.>; Дрожь бьет <колотит, сотрясает, 
пробирает кого-л.>; Дрожь прошла <утихла, прекратилась>; 
Не мог вспомнить <подумать> о чем-л. без дрожи.
 Выстрела они ждали напряженно и долго, не в состоянии 

сдержать нервную дрожь (В. Быков). Он чувствовал, что 
озяб. Пробирала дрожь (Б. Екимов). Подошла моя очередь 
у стойки. Я ощущал знакомую похмельную дрожь (С. До-
влатов). И здесь ему показалось, что из-под двери кабине-
та потянуло вдруг гниловатой сыростью. Дрожь прошла 
по спине финдиректора (М. Булгаков). Валю, до того сохра-
нявшую относительное спокойствие, вдруг начала колотить 
неудержимая дрожь (Т. Тронина). Мать до дрожи боялась 
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милиции, управдома, старшего по квартире, делопроизводи-
телей из горсовета (В. Гроссман). 
СИН: конвульсии, лихорадка, дрожание; АНА: озноб, необи-
ходн. трепет, подергивание, мед. тремор, тик.
дрожь 2
Дрожь в голосе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Попеременное увеличение и уменьшение гром-
кости звука А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: дрожь в голосе [А1 – голос].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкая дрожь в голосе; предательская 
дрожь в голосе; проговорить с дрожью в голосе; унять 
<сдержать, скрыть, подавить> дрожь в голосе; Его выдала 
дрожь в голосе.
 Мама, – начал я, проклиная себя за дрожь в голосе, – 

я знаю, что отец оставил завещание… не в нашу пользу 
(В. Белоусова). Голос у нее задрожал, но она сдержала дрожь 
(А. Берсенева). Олег преодолел эту боль и, стараясь скрыть 
предательскую дрожь в голосе, спросил: – Вы одни дома? 
(В. Мясников). Надя вышла и, еле сдерживая дрожь в голосе, 
стала неторопливо перечислять Шуре все, что надо купить 
к обеду (В. Дудинцев). Иди, иди-и, – с дрожью в голосе повто-
рял Коля (В. Шукшин).
СИН: дрожание; АНА: вибрация. [Т. К.]

ДРУГ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН друзья ́, друзе ́й, 
друзья ́м.
Мечтать о настоящем друге; Это мой лучший друг; Друзья 
от него отвернулись.
ЗНАЧЕНИЕ. Друг А2 ‘Человек А1, который любит человека 
А2, хорошо его знает, доверяет и помогает ему и к которому 
А2 относится так же’.
  1. Употребляется по аналогии применительно к животным: 

Собака – друг человека; В гнилой соломе под нарами шуршат, 
возятся коза и поросенок, – большие друзья (И. Бунин). 
2. Ослабленные употребления в форме МН применительно 
к совокупности людей, знающих субъекта и готовых ему по-
мочь: У него друзья по всей России, соберут ему деньги на по-
ездку.
3.Употребляется в качестве неофициального обращения: 
Друг, закурить есть? Дорогие друзья! Мы рады видеть вас 
в нашем музее.
4. Сдвинутые употребления применительно к мужчине, с ко-
торым близка данная женщина, не будучи замужем за ним: 
Она не замужем, но у нее есть друг, с которым она всюду 
появляется.
5. Ослабленные употребления в сочетании Будь другом, выра-
жающем просьбу: Будь другом, помой сегодня посуду.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: друг отца.
 • ПРИТЯЖ: Васин друг, мой друг.
КОНСТРУКЦИИ. Образует конструкцию быть другом ко-
му-л.: Он мне друг, Он был мне другом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Друзья-товарищи, друзья-приятели.
Оценка данных отношений: хороший <лучший> друг, настоя-
щий друг, верный <преданный> друг, устар. друг до гроба <до 
гробовой доски>; близкий <закадычный> друг, неразлучные 
друзья.
Длительность отношений: старинный <старый, давнишний> 
друг, новый друг.
Обстоятельства, при которых сложились данные отношения: 
школьный <институтский, университетский> друг; боевой 
<фронтовой> друг, друг детства <юности>.

Обретение и сохранение отношений: найти друга, остаться 
друзьями; расстаться друзьями [‘расстаться без ссоры’].
Нарушение отношений: бывший друг; предать друга, подве-
сти друга; потерять <лишиться> друга, порвать с другом.
 Говорю вам как другу, единственному человеку, которо-

му могу открыть свою душу (А. П. Чехов). Предать друга 
в беде, да как после этого жить? (Ф. Абрамов). Дружно это 
как-то было, очень хорошо, будто мы старые друзья с Таней 
и Юрой, будто детство вместе провели (В. Аксенов). Ко-
роче если что, то знай, Вася, у тебя есть друзья, которые 
не бросят тебя на произвол судьбы (А. Вампилов). На кораб-
ле остаются его друзья, его прошлое, его молодость (С. До-
влатов). Среди студентов у него была масса собутыльников 
и ни одного друга (Ю. Домбровский).
АНА: приятель, товарищ; знакомый; родственник, родные, 
близкие [родные и близкие]; дружок; подруга, подружка, 
приятельница; коллега, сотрудник; земляк, односельчанин; 
однополчанин; одноклассник, однокурсник, уходящ. однокаш-
ник; АНТ: враг, недруг; ДЕР: дружеский, по-дружески, дру-
жить. [Е. У.]

ДРУГО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е. 
другой 1.1 ‘не этот’: появилась другая няня.
другой 1.2 ‘не такой’: Атмосфера в доме была совсем другая.
другой 2.1 ‘второй’: Мелькнула тень, потом другая, третья.
другой 2.2 ‘второй из пары’: снять другую перчатку.
другой 3 ‘другой человек’: Другие его не интересовали. 
другое 4 ‘другой объект или явление’: Хотелось совсем другого.

другой 1.1
Взять другую книгу; привлечь другие источники.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не тот, что был упомянут раньше или подразу-
мевается говорящим’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Другой такой же; что-то другое; кто-то 
другой; в другом месте; в другое время. 
 Никогда в другое время дорога не казалась им такою скуч-

ной и длинной (А. П. Чехов). Конечно, лучшим воспоминани-
ем было море, но и всякая другая вода в летний день хороша 
(Ф. Искандер). Но ключ не лез в скважину. Был он от совсем 
другого замка (А. Битов). [Чайка] видит рыбу и свое отра-
жение. Это другая птица, думает чайка, очень похожая 
на меня, но другая (Саша Соколов). На следующее утро слу-
жил он обедню ‒ меня с другими детьми поставили впереди 
(В. Ходасевич). Чурилин играл в буру с тремя другими узника-
ми (С. Довлатов).
АНА: несовпадающий, неидентичный, нетождественный; 
остальной [Остальные мальчики молчали]; АНТ: этот, та-
кой; тождественный, идентичный, тот же (самый); ДЕР: 
по-другому.
другой 1.2
Он стал другим человеком; Надо было подобрать другие сло-
ва, более доходчивые; У меня другое <иное> мнение на этот 
счет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не такой’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем <совершенно> другой; несколько 
другой; качественно другой; другой такой; Сейчас другое вре-
мя, суровое. 
 Он прочитал письмо и лицо у него стало совсем другое 

(А. Геласимов). Она считает, что я слишком давно ушел 
со службы и у меня совковые представления, а сейчас жизнь 
совсем другая (А. Маринина). Похоже на театр: первое яв-
ление, второе, третье, восемнадцатое. Каждый раз чело-
век является немного другим. Но между явлениями прохо-
дят годы, десятилетия (Ю. Трифонов). В 1948 году с ним 
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бы расправились быстро, но времена пришли другие, удавку 
не накинешь (Д. Гранин). 
СИН: иной; АНА: непохожий, несходный, несхожий; альтер-
нативный; АНТ: такой же.
другой 2.1
Поживем месяц, другой и уедем; На первый звонок не отве-
тили, позвонил другой раз. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Второй из перечисляемых объектов’. 
  В нейтральной речи обязательно упоминание в том же тек-

сте первого из перечисляемых объектов: Отказала почка. По-
том другая… Мы подключили искусственную (А. Алексин); 
обиходн. Они уж другую ночь не спят (А. П. Чехов). 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в качестве приложения 
в конструкции с существительными, согласуясь с ними по па-
дежу и отделяясь дефисом: перекидываться словом-другим; 
Он был уверен, что […] еще мгновение-другое – и он догада-
ется и предпримет необходимое… (М. Семенова). 
 Лежит вдоль панели огромная черная труба, и на аршин 

подальше ‒ другая, а там ‒ третья, четвертая (В. Набоков). 
Я уж давно заметил эту привычку: одну [сигарету] вытря-
сет, помнет, потом другую… хорошо, если на третьей оста-
новится (А. Волос). Он бросал на полотно один мазок, другой, 
третий – все это небрежно, походя, играя (Ю. Домбровский). 
Всякого пацана, забегавшего в переулок, они бессовестно гра-
били: у одного гривенник, у другого пятиалтынный, у треть-
его отнимали вставочку или ножик (Ю. Трифонов). 
СИН: второй. 
другой 2.2
Другая перчатка; другой берег; другая сторона; другой ру-
кой. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Второй из двух парных объектов’.
 Сосед Карлюкевич притащился весной с одною рукой, 

другую держа на перевязи (В. Быков). Лошадь […] лежа-
ла на сломанной оглобле, другая оглобля, целая, была у нее 
на брюхе (С. Залыгин). Надевает на голову летчицкий шлем 
с очками, берет в одну руку микрофон, в другую меч, стано-
вится рядом с анатомической схемой (Е. Гришковец). 
СИН: второй; АНА: противоположный.
другой 3, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ. 
Он не умеет заботиться о других; Продолжай, не обращай 
внимания на других!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Другой 1.1 человек’. 
  1. Лицо женского пола называется словом другая.

2. Суженные употребления в значении ‘Новый муж, новая 
жена, новый возлюбленный или новая возлюбленная’: Мить-
кина жена очень кстати ушла к другому (Е. Завершнева); Был 
друг и тот ушел с другой (А. Колмогоров).
 Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай вам Бог 

любимой быть другим (А. С. Пушкин). Ты никогда ни в чем 
не виноват. У тебя всегда другие виноваты (А. Геласимов). 
Было ясно, что девочка неординарная. И другие замечали 
(В. Токарева). Я увидела судью, сидевшую в претенциозно-вы-
соком кресле. Ей было лет тридцать, и на лице ее не было 
величия человека, решающего судьбы других (А. Алексин). 
АНА: ближние; посторонний.
другое 4, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет.
Его волновало многое другое; Отвлекись, подумай о другом; 
Настоящая причина в другом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Другой 1.1 объект или явление’. 
 Я говорил, перескакивал с одного на другое, чего-то уточ-

нял, растолковывал… (Е. Гришковец). Он поднимал коня 
на дыбы, бросал его в галоп, заставлял делать чераз, то есть 
скользить по траве, и многое другое (Ф. Искандер). Ведь 

студенты в сессию занимаются обыкновенно ночами, а Соня 
с Глебовым тратили ночи на другое (Ю. Трифонов). Белый 
пудель, храбро пускаясь вплавь, доставал платок, в зубах при-
носил к его стопам, и Николай, думая совсем о другом, отме-
чал, что песик молодцом, промаха не дает (Ю. Давыдов). 
СИН: необиходн. иное. 
◊ другими словами см. СЛО ́ВО; другой коленкор см. КО-
ЛЕНКО́Р; другое дело см. ДЕ́ЛО; другой разговор см. РАЗ-
ГОВО́Р; (и) тот и другой см. ТОТ; ни тот ни другой см. 
ТОТ; тот или другой см. ТОТ; из другой оперы см. О́ПЕРА; 
с одной стороны… с другой стороны см. СТОРОНА́; одна 
нога здесь, (а) другая там см. НОГА ́; смотреть <глядеть> 
другими глазами см. ГЛАЗА́. [О. Б.] 

ДРУ́ЖБА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, РОД МН дружб.
дружба 1
Дружба между детьми; С годами дружба крепнет <осла-
бевает>; Их знакомство быстро переросло в трогательную 
<нежную, горячую> дружбу.
ЗНАЧЕНИЕ. От дружить 1.1: А1 дружит с А2.
  Расширенные эвфемистические употребления примени-

тельно к сексуальным отношениям: Гиттис […] стал знако-
миться по объявлениям с девушками, желавшими «нежной 
дружбы с состоятельными мужчинами, способными протя-
нуть крепкую руку помощи» (А. Иличевский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дружба его дочери (с однокурсниками).
 • ПРИТЯЖ: Мишкина дружба (с соседскими детьми).
 • КАКАЯ: отцовская дружба (с однополчанами).
А2 • с ТВОР: дружба с одноклассниками.
А1 + А2 • РОД и РОД: дружба Ани и Кати.
 • РОД МН: дружба девочек.
 • между ТВОР и ТВОР: дружба между матерью и до-

черьми.
 • между ТВОР МН: дружба между мальчиками.
 • ПРИТЯЖ: наша дружба.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Многолетняя <долгая, старинная, ста-
рая, давнишняя> дружба; настоящая <истинная, искренняя> 
дружба, большая <тесная, прочная, крепкая, испытанная 
временем> дружба, беззаветная <верная, надежная, само-
отверженная, бескорыстная> дружба; мужская <братская, 
девичья, детская> дружба; школьная дружба, фронтовая 
<боевая, армейская, военная, солдатская> дружба; чувство 
дружбы; книжн. узы дружбы; закон дружбы; находиться 
<быть> в дружбе с кем-л., пренебр. водить дружбу с кем-л.; 
завести <разг. свести> дружбу с кем-л.; предлагать кому-л. 
дружбу; принять чью-л. дружбу; жить в любви и дружбе; 
сделать что-л. по дружбе <в знак дружбы>; Их связывает 
давняя дружба; Дружба между ними завязалась <зароди-
лась> в студенческие годы; Дружба дала трещину; Совмест-
ные экспедиции укрепили их дружбу; Недоверие подорвало их 
дружбу <положило конец их дружбе>.
 В отношениях О. М. и Анны Андреевны всегда чувство-

валось, что их дружба завязалась в дурашливой юности 
(Н. Мандельштам). А сколько хороших, интересных людей, ко-
торые осчастливили меня иногда мимолетной встречей или 
удостоили своей многолетней дружбы, остались за предела-
ми моих заметок? (М. Козаков). Эта беседа положила начало 
дружбе профессора и студента (Е. Водолазкин). Его [Бориса 
Зайцева] дружба с Буниным оборвалась после посещения Бу-
ниным советского посла, его дружба с Тэффи дала глубокую 
трещину после какого-то мелкого недоразумения (Н. Бербе-
рова). Мужчинам никогда не разобраться в хитросплетениях 
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женской дружбы (Т. Соломатина). У меня сохранилась ее [Ма-
рины Цветаевой] книга «Разлука», на которой она написала: 
«Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды и чья 
вражда мне дороже любой дружбы» (И. Эренбург).
СИН: товарищество, приятельство, уходящ. дружество; 
АНА: симпатия, расположение; близость; АНТ: вражда, не-
приязнь.
дружба 2, офиц.
Дом дружбы с народами зарубежных стран [особняк в Мо-
скве, где располагался «Союз советских обществ дружбы 
и культурных связей с народами зарубежных стран»]; За мир 
и дружбу между народами! [советский лозунг].
ЗНАЧЕНИЕ. От дружить 1.2: А1 дружит с А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дружба России (с Индией).
 • ПРИТЯЖ: наша дружба (с Польшей).
А2 • с ТВОР: дружба с польским народом.
А1 + А2 • РОД и РОД: дружба России и Нидерландов.
 • РОД МН: дружба этих стран.
 • между ТВОР и ТВОР: между Японией и Китаем.
 • между ТВОР МН: дружба между городами-побрати-

мами.
 • КАКАЯ: чехословацко-советская дружба.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Многовековая <вечная, нерушимая, тра-
диционная> дружба, дружба навеки <на вечные времена>; 
братская дружба; стратегическая дружба; дружба и взаи-
мопонимание <взаимопомощь, сотрудничество>; дружба 
народов; Российский университет дружбы народов; узы 
дружбы, отношения дружбы (и братства); политика друж-
бы и добрососедства; Общество российско-японской друж-
бы; договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи; 
укреплять <высок. крепить, развивать, упрочить> дружбу 
между братскими странами.
 В знак дружбы между Россией и Голландией правитель-

ству Нидерландов будет передан в дар памятник Петру 
I («Столица», 1997.05.27). 28 сентября 1939 года Моло-
тов и Риббентроп подписали Договор о дружбе и границе, 
который […] сопровождался секретными протоколами 
(В. Бережков). Мне довелось побывать на Кубе в самый 
разгар дружбы между СССР и Островом Свободы (Б. Гри-
щенко). Во времена нашей великой дружбы с Китаем он на-
писал об этой дружбе передовую и допустил политический 
«ляп» (В. Войнович). Легко понять нежелание Алексан-
дра III быть пленником вечной дружбы с Берлином, порой 
чересчур взыскательной и малопродуктивной («Звезда», 
2001).
СИН: побратимство; АНА: сотрудничество, партнерство; 
союз, содружество; АНТ: вражда, враждебность, противо-
стояние, конфликт; ДЕР: дружественный.
◊ дружба с бутылкой ‘злоупотребление алкогольными напит-
ками’: [Громыко] косо смотрел на тех своих сотрудников, ко-
торые, по его выражению, водили дружбу с бутылкой (О. Гри-
невский); Не в службу, а в дружбу! см. СЛУ́ЖБА; Дружба 
дружбой, а служба службой ‘Дружеские отношения не дол-
жны влиять на выполнение служебных обязанностей’; Дружба 
дружбой, а табачок <денежки> врозь ‘Дружеские отношения 
не должны влиять на материальные расчеты’. [И. Г.]

ДРУЖИ́ТЬ, ГЛАГ; дружу́, дру́жит; НЕСОВ; СОВ нет.
дружить 1.1
С кем ты дружишь?; С этим человеком лучше дружить, а не 
ссориться; Они дружили семьями <домами>: вместе отме-
чали дни рожденья, вместе ездили отдыхать.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 дружит с А2 ‘Люди А1 и А2 являются друзь-
ями’.
  1. Расширенные употребления применительно к суще-

ствам, отличным от человека, в роли А1 и А2: Его домашние 
питомцы дружили друг с другом; Стремление к дружбе при-
суще натуре человека, и тот, кто не умеет дружить с людь-
ми, дружит с животными – собаками, лошадьми, кошками, 
мышами, пауками (В. Гроссман).
2. Ослабленные употребления применительно к хорошим 
отношениям, обычно с кем-то вышестоящим или полезным: 
дружить с властью <с начальством>, дружить с прессой; 
Она не хотела взять за ночлег плату. – […] вы журналисты, 
а деловые люди должны дружить с журналистами (В. Пе-
сков, Б. Стрельников).
3. Новые употребления применительно к людям, имеющим 
статус друга в социальных сетях: Мы с ним дружим в Фейс-
буке.
4. Новые расширенные употребления применительно к со-
вместимости устройств или их параметрам: До сих пор фор-
маты [компьютерных дисководов] не дружили между собой – 
устройства […] знать не желали о существовании дисков 
конкурирующего стандарта («Известия», 2002.08.27).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: (Он) дружит с соседской девочкой.
А1 + А2 • ИМ и ИМ: Саша и Коля дружат.
 • ИМ МН: Все дети (в классе) дружат.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <по-настоящему, бескорыстно, 
искренне> дружить; очень дружить, близко дружить; дру-
жить давно <много лет, всю жизнь>, дружить до гроба <до 
гробовой доски>; дружить с детства <со школы, со студен-
ческой скамьи, с давних пор>, дружить с десяти лет <с ше-
стидесятых годов>; дружить между собой <друг с другом>, 
дружить втроем <вчетвером>; умение дружить; Я с тобой 
больше не дружу!; шутл. Против кого дружите?
 Людмила Николаевна не любила дружить с профессор-

скими женами, ее раздражали разговоры о научных успехах 
мужей, платьях, домашних работницах (В. Гроссман). Моему 
поколению казалось невероятным, что Пушкин мог дружить 
с графами и князьями, дорожить их мнением и бояться 
сплетен их жен (Н. Берберова). С Олегом Целковым я дру-
жил с юности, с Ленинграда, и мы часто виделись в Москве 
(А. Найман). Она дружила с Леоном – настолько, насколь-
ко вообще могла дружить с кем-либо (М. Рыбакова). Иногда 
удивляются дружбе совершенно разных людей, но по-настоя-
щему дружить могут только разные люди (В. Аксенов). Не-
долго думая, я подошел к Куранову, хлопнул его по плечу […] 
и предложил: «Давай дружить». Потом я таким же образом 
предложил дружить Заварзину (П. Санаев).
СИН: уходящ. быть на дружеской ноге (с кем-л.); АНА: 
приятельствовать, детск. водиться [Я с тобой не вожусь]; 
ладить; водой не разольешь, не разлей вода [Они долгое вре-
мя были не разлей вода]; дружен [Они дружны с детства]; 
КОНВ: подружить, сдружить; АНТ: враждовать; ссо-
риться; ДЕР: дружба; дружный; подружиться, разг. раздру-
житься.
дружить 1.2, офиц.
Наши страны дружат много веков <испокон веков, с незапа-
мятных времен>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дружит с А2 ‘Страны или народы А1 и А2 
имеют хорошие экономические или политические отношения 
друг с другом, обычно оформленные официально, и сотруд-
ничают друг с другом в различных сферах’.
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  1. Метонимические употребления применительно к лицам 
в роли А1 и А2, являющимся представителями соответствую-
щих стран и народов: Король Джеймс (Яков), сменивший 
на английском престоле Елизавету I, дружил с Испанией 
и сильно притеснял пуритан («Наука и жизнь», 2008).
2. Суженные употребления применительно к городам в роли 
А1 и А2: Атмосфера доброго соседства […] нашла свое вы-
ражение […] и в дружбе городов, и в соглашении о научно-
техническом сотрудничестве. Москва дружит с Хельсинки, 
Ленинград – с Турку («Крестьянка», 1956).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Волгоград дружит (с Варшавой).
А2 • с ТВОР: (Россия) дружит с Китаем.
А1 + А2 • ИМ и ИМ: Чехия и Словакия дружат.
 • ИМ МН: Эти народы дружат (между собой).
 [Современники Де Голля] слишком хорошо помнили, что 

Франция жила под немцами, Англия дружила с американцами 
[…], а Италия принадлежала Муссолини (А. Архангельский). 
В ту пору об этом случае не писали – мы дружили с Румынией 
и не хотели подрывать ее нефтяной авторитет (Ф. Чуев). 
Будет ли Минск дружить с Североатлантическим альян-
сом? («Известия», 2002.07.12). Я хотел бы попросить, чтобы 
в своих статьях о Латвии вы […] писали, что Латвии и Рос-
сии нужно дружить («Аргументы и факты», 2001.01.03).
АНА: сотрудничать; АНТ: враждовать, конфликтовать, 
противостоять; ДЕР: дружба; офиц. побратим.
дружить 2, журн.
Дружить с компьютером <с Интернетом>; Сын у него 
не дружит с математикой <с географией>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дружит с А2 ‘Человек А1 хорошо знает 
или любит объект или сферу деятельности А2 и охотно ис-
пользует этот объект или занимается этой сферой деятель-
ности’.
  1. Метонимические употребления применительно к пред-

метам, связанным с А2, в роли А2: дружить с бутылкой.
2. Шутливые употребления, преимущественно в отрицатель-
ных предложениях, применительно к предметам, которые А1 
не любит использовать, в роли А2: не дружить с тормозами; 
Он не дружит с головой [‘Он плохо соображает’].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: (не) дружить с логикой <с книгами>.
 Пелевин сообщил, что дружит с физкультурой, зани-

мается велосипедом и плаванием («Известия», 2001.10.30). 
Главная проблема многих, даже очень хороших пилотов 
[гонщиков] состоит в том, что они не слишком «дружат» 
с тормозами, передачами, шинами («Формула», 2001.06.15). 
Конечно, многие из вас дружат с игральной колодой, неко-
торые даже бредят во сне всеми этими семерками, червон-
ными девами, тузами (В. Хлебников). Именно тусующаяся 
молодежь – один из наиболее перспективных рынков сбыта 
для качественных алкогольных напитков. […] Как же заста-
вить активных тусовщиков […] дружить с «вдовой Клико»? 
(«Бизнес-журнал», 2003.10.23). С бильярдом дружу с того 
момента, как перестал ходить пешком под стол («Столи-
ца», 1997.10.13). Ничего сложного в этом [в езде на скутере] 
нет, если ты, конечно, чуть-чуть дружишь с координацией, 
головой и можешь адекватно расценить ситуацию на до-
роге. С головой нужно дружить обязательно («Хулиган», 
2004.07.15).
СИН: быть в ладах, быть «на ты»; АНА: дружен; бредить 
(математикой); КОНВ: всё в порядке [У него все в порядке 
с логикой]; АНТ: ненавидеть; ДЕР: дружба. [И. Г.]

ДРУ́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР дру́жен, дружна ́, дру́жно, 
дружны ́ и дру́жны, СРАВН дружне ́е.
дружный 1, преим. в форме КР, ПОЛН уходящ., преим. ПРЕ-
ДИК; необиходн.
В школьные годы они были очень дружны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 дружны ‘Люди А1 и А2 находятся в хо-
роших отношениях и много и охотно общаются’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • уходящ. с ТВОР: дружный с Иваном.
 Слепцов был саратовец, хорошо знакомый с моей ма-

тушкой и особенно дружный с мужем моей единственной 
сестры, почему и ко мне относился как близкий родной 
(В. А. Шомпулев. Записки старого помещика). Спиваков 
с Плетневым знакомы очень давно, с тех пор, как Миша 
учился у Флиера, с которым Володя был дружен и в юности 
даже жил у него дома (С. Спивакова). Среди брошенных 
дедовых жен значилась крохотная и скромная переписчи-
ца нотных знаков по прозванию Тузик, с ней бабушка была 
очень дружна (А. Варламов). Разумеется, с годами его 
жизнь переплелась с жизнью этих людей – с кем-то он по-
роднился через Аню, с кем-то был просто дружен и близок 
душевно (А. Волос). Колпины и Кульбарсовы были очень 
дружны, более того, считалось, что, когда дети вырас-
тут, семьи породнятся (В. Шаров). Ничего в них не было 
примечательного на первый взгляд: один кряжист, другой 
высок, а третий прямо-таки хил – не были они, как видно, 
и очень-то дружны друг с другом, только общее убийство 
соединило их (В. Аксенов).
СИН: дружить.
дружный 2
Дружная семья; дружный класс <коллектив>; дружная 
команда <компания>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, члены которого находятся между собой 
в хороших отношениях, помогают друг другу, имеют общие 
интересы и охотно проводят время вместе’ [о коллективе].
  Метонимические употребления с названиями людей: друж-

ные ребята; Парни были здоровые, дружные, любили побол-
тать о бабах, о рыбе, о распроклятом океане, без которого, 
оказывается, жизнь им была немила (В. Аксенов).
 Люди богатели, […] строили новые красивые дома, […] 

они уже не были такими дружными, как на выцветших чер-
но-белых фотографиях, не вставали в четыре утра, не соби-
рались вместе смотреть новые цветные фильмы, […] не хо-
дили всей улицей за грибами в Бисеровский лес (А. Варламов). 
Я все думал, что женщины наконец поссорятся из-за моего 
брата. Этого не случилось. Наоборот, они становились 
все более дружными, как жены престарелого мусульманина 
(С. Довлатов). Люди мы простые, коллектив у нас крепкий, 
дружный, много молодежи (Ю. Домбровский). Население 
нашего города было смешанное, но дружное; жили в мире 
русские, украинцы, белорусы, евреи (А. Рыбаков). У нее со-
вершенно не оставалось ни времени, ни сил на то, чтобы 
вникать в подробности здешних отношений, интриг, неиз-
бежных в любой, даже самой дружной театральной труппе 
(А. Берсенева).
СИН: сплоченный, крепкий; АНТ: недружный.
дружный 3.1 
Дружное негодование <одобрение>; дружная работа; друж-
ные крики «Ура»; дружный смех; дружные усилия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который люди А1, входящие в состав ка-
кой-л. совокупности, издают, выражают или совершают все 
вместе, и который характеризуется слаженностью и согласо-
ванностью’ [по аналогии также о животных: дружный лай]. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дружное восхищение; дружные востор-
ги; дружный ответ; дружные аплодисменты <возгласы, кив-
ки>; дружный хохот <храп, топот>; дружные усилия. 
 Иной раз перед лекцией, стоя за дверью, она даже слы-

шала этот дружный хохот, смолкавший, когда она входила 
(И. Грекова). Семену тоже хотелось бы дружной артель-
ной работы, а не вот так, в одиночку (Г. Бакланов). Финал 
гурзуфской национальной автономии был отмечен дружной 
попойкой на берегу (Д. Быков). Снаружи раздалось дружное 
«ух», и задняя дверь вырвалась вместе с замком и петлями 
(Е. Прошкин). 
АНА: спорый [дружная работа – спорая работа], согласо-
ванный, синхронный, коллективный; ДЕР: дружно.
дружный 3.2
Дружная стайка девочек; дружная гурьба школьников; друж-
ной толпой ввалиться в зал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, люди в составе которого перемещаются 
куда-либо все вместе с общей целью или делают что-л. вме-
сте, и при этом держатся близко друг к другу и с удовольстви-
ем общаются между собой’ [о совокупности людей].
  1. Метонимические употребления с названиями людей: 

Кухтыли удалялись от судна, как команда дружных пловцов 
(В. Аксенов).
2. По аналогии также о животных: дружный рой пчел.
3. Часто употребляется в сочетании с существительным 
в форме ТВОР: Ребята ходили купаться дружной ватагой.
 Поднимаются и остальные. Дружной гурьбой они покида-

ют кабинет (Е. и В. Гордеевы). Маньяк, Девка и Полицейский 
дружной стайкой долго носились по карнизам и балконам 
(А. Иванов). Но как только поезд убрал хвост, бабы друж-
ной кучкой все вместе уверенно подались деревянным пере-
ходом через рельсы и куда-то правее леса (А. Солженицын). 
В таких случаях клан становится дружным жалящим роем 
(Л. Ванеева). Маэстро, скинув брусничный пиджак, играл не-
что невообразимое – очевидно, хоронил свои надежды, от-
чего жидкая, но дружная толпа ночных обитателей бара 
немного пришла в уныние (Д. Каралис). Тут изображен угне-
тенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной 
толпой за горячим проповедником «предтечею» (К. Чуков-
ский). [Т. К.]

ДРЯ́ЗГИ, СУЩ; МНОЖ; дрязг, дря́згам; неодобр. 
Бесконечные дрязги; домашние дрязги.
ЗНАЧЕНИЕ. Дрязги с А2 из-за А3 ‘Конфликт между лицом А1 
и А2 или между людьми в коллективе А1, возникший из-за 
разногласий по поводу А3, длящийся значительное время 
и сопровождающийся взаимными обвинениями, в котором 
стороны ведут себя недостойно и проявляют мелочность’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: твои (бесконечные) дрязги.
 • КАКИЕ: семейные дрязги.
А2 • с ТВОР: дрязги с сослуживцами [А2 обычно МН].
А1 + А2 • ПРИТЯЖ: (Надоели) ваши дрязги.
А3 • из-за РОД: дрязги из-за наследства.
 • КАКИЕ: политические <бытовые> дрязги.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкие дрязги; беспрерывные <непрекра-
щающиеся, вечные> дрязги; житейские дрязги; квартирные 
дрязги; внутренние <университетские, служебные> дрязги; 
судебные дрязги; ссоры <склоки> и дрязги; забыть дряз-
ги; вмешиваться в дрязги, участвовать в дрязгах, втянуть 
в дрязги.
 Вы, Иван Петрович, образованны и умны и, кажется, 

должны бы понимать, что мир погибает не от разбойников, 

не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мел-
ких дрязг (А. П. Чехов). Он предоставил мне на целую зиму 
свою художественную мастерскую, […] и я мог там уеди-
няться, чтобы вдали от семейных дрязг творить свои беспо-
лезные пока «нетленки» (А. Ким). Андрейка недоумевал и сде-
лал несколько попыток их помирить, но потом сдался. Он 
вообще не любил житейских дрязг (И. Ратушинская). Иона 
Овсеич велел немедленно прекратить этот бедлам, предупре-
дил, что не допустит никаких дрязг и требует от соседей, 
чтобы жили в мире и дружбе, […] и не трепали друг другу 
нервы по пустякам (А. Львов). В жизни все бывает: расхо-
дятся, становятся врагами, и квартирные дрязги неизбежны 
(А. Рыбаков). 
СИН: склока; АНА: ссора; конфликт; стычка, столкновение; 
скандал; разбирательство, выяснение отношений. [Т. К.]

ДРЯННО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, СРАВН дрянне ́е.
дрянной 1, разг.
Дрянной коньяк; дрянная книжонка; дрянная бумага; дрянной 
актеришка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень плохого качества, так что говорящий от-
носится к нему с пренебрежением’. 
  Часто с существительными с суффиксами -онк(а), -ишк(а), 

-ишк(о), -к(а): дрянная избенка, дрянной городишко, дрянная 
газетка. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дрянной фильм, дрянная книжка <по-
весть>, дрянные стихи; дрянной товар; дрянное вино, дрян-
ные сигареты; дрянные ботинки; дрянной институт; дрян-
ной писатель <фотограф>; дрянная жизнь.
 Мотор грузовика не глушили, воняло машинным маслом, 

дрянным бензином (Ю. Давыдов). Я пошел в чайхану, и, что-
бы ободриться, выпил рюмки две дрянной ашхабадской водки 
(Ю. Трифонов). Пол еще ходил под господином из Сан-Фран-
циско, – так закачал его этот дрянной итальянский парохо-
дишко (И. А. Бунин). За эти годы он ко всему привык. К наем-
ной квартире, случайным женщинам, дрянной еде (Ю. Буйда). 
Смотришь на себя их глазами – маленький, пыльный, в дрян-
ной одежке (Л. Зорин).
СИН: поганый, паршивый, разг.-сниж. хреновый, никуда 
не годный, скверный; АНА: плохой; ДЕР: дрянь. 
дрянной 2, (уходящ.).
Дрянной тип; дрянная, распущенная девчонка; дрянной, бес-
честный человек; дрянная женщина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий такие нравственные качества, что он 
вызывает у говорящего презрение’.
  Ослабленные употребления применительно к детям, на-

рушающим нормы поведения (обычно в сочетании дрянной 
мальчишка, дрянная девчонка): Скинув сандалии, кожаная 
подошва которых скользила и мешала достичь цели, он 
ухватился за сук и полез вверх. – Ах ты дрянной мальчишка! 
Я кому сказала, спускайся! (С. Романов).
 На самом-то деле он любит эту дрянную девчонку, 

но никогда ей этого, разумеется, не скажет (Ю. Буйда). 
И как это можно любить дрянного человека сорок лет под-
ряд – тоже необъяснимо… (Д. Симонова). [Кот] проверял 
новичка: если скинет – значит, дрянной человек (М. Бако-
нина). Зазвонил телефон. «Ну, наконец-то, – пронеслось 
в голове. – Дрянной мальчишка, я тебе задам! (М. Мило-
ванов). Что-то в самой глубине смутно и глухо шептало 
ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина 
(А. П. Чехов).
АНА: негодный, противный, дурной, плохой; ДЕР: дрянь. 
[Т. К.]
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ДРЯНЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН нет, кроме 2; разг. 
дрянь 1.1 ‘объект очень плохого качества’: Фильм – дрянь.
дрянь 1.2 ‘никчемная вещь’: Комната завалена всякой дрянью.
дрянь 1.3 ‘то, что вызывает отвращение’: Манная каша – ужасная 
дрянь, с детства терпеть ее не могу.
дрянь 1.4 ‘то, что приносит вред’: Ему вкололи какую-то дрянь, 
кажется, амитриптилин.
дрянь 2, бран. ‘безнравственный человек’.

дрянь 1.1
Фильм <джинсы, чай, шампанское> – дрянь; Погода – дрянь; 
По телевизору показывают такую дрянь!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект очень плохого качества, так что гово-
рящий относится к нему с пренебрежением и испытывает по 
поводу этого объекта раздражение’. 
  В роли сказуемого часто стоит перед подлежащим и несет 

на себе фразовое ударение: Дрянь фильм.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ужасная <жуткая> дрянь; Какая <та-
кая, вот так, ну и> дрянь.
 Барахло! – закричал он, чуть не плача и махая обрывком. – 

Веревка твоя дрянь! (Ю. Коваль). Короче говоря, в скоте надо 
разбираться, иначе всучат дрянь, даже больную скотину, 
тут нужен опыт и опыт (А. Рыбаков). Слоняешься по ком-
нате, курева не можешь найти, перо мажет, бумага – дрянь, 
звонят друзья, сообщают разные гадости (В. Аксенов). При 
всем этом Голев прекрасно сознавал, что газетка его – дрянь, 
и как только Витю выберут (а в этом он не сомневался) де-
путатом, он немедленно прикроет издание (А. Матвеева).
СИН: гадость, разг. барахло, помойка, дерьмо, отстой.
дрянь 1.2
Комната завалена всякой дрянью; В гараже скопилась куча 
всякой дряни; Зачем ты возишь с собой всю эту дрянь?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещь или другой неодушевленный объект, ко-
торый не приносит никакой пользы и не имеет никакой цен-
ности, и поэтому говорящий относится к нему с пренебреже-
нием’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всякая <какая-то, прочая> дрянь.
 Наконец я сказал: «Негодяй! На эту муру я тебя поил 

и кормил семнадцать лет, довел до десятого класса! На эту 
муру ты покупаешь себе джинсы, пластинки и всякую дрянь! 
(Ю. Трифонов). Я […] заглянула в распахнутую заднюю 
дверь – пусто, только полным-полно какой-то дряни, то ли 
опилок, то ли мелконарезанных тряпок (Д. Донцова). Я сама 
верхние ступени лестницы расчищала, всякой дрянью были 
завалены, сучьями, мусором, песком (Н. Галкина). В есте-
ственном кабинете, открытом по праздничным дням для 
посещения публики, мы осмотрели всякие чучела и каких-то 
уродцев в банках, костюмы диких народов и прочую дрянь 
(М. Шишкин). Море было в полсотне метров от нас. Оно 
было мелкое, и в нем валялись ржавые банки, несколько буты-
лок, всякая дрянь (Э. Лимонов).
СИН: разг. барахло; гадость; АНА: мусор, разг.-сниж. фигня, 
ерунда, хлам, отходы, разг. дребедень. 
дрянь 1.3
Фу, что за дрянь эта микстура!; Что это за вонючая корич-
невая дрянь в баночке?; Манная каша – ужасная дрянь, с дет-
ства терпеть ее не могу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, который вызывает у говорящего отвра-
щение’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вонючая <протухшая, тошнотворная, 
скользкая, склизкая, липкая, жирная, едкая> дрянь; ползучая 
дрянь; ужасная дрянь; разг.-сниж. дрянь собачья.
 Подмешивался к денатурату рвотный камень или еще ка-

кая-то дрянь (Д. Гранин). Поначалу меня тревожили комары. 

Какая-то липкая дрянь заползала в штанину (С. Довлатов). 
Ганчук предложил выпить по рюмке кагору, […] и, хотя 
Глебов терпеть не мог этой дряни, он, конечно, согласился 
(Ю. Трифонов). Дрянь всякая снилась, кровь, мертвецы, лягу-
шек будто ем, а она не снилась (Ю. Домбровский). Хотя впо-
следствии была доказана полная несостоятельность этого 
«препарата» как противоцинготного средства, […] в наше 
время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздо-
равливали от цинги (В. Шаламов). Несло горелой дрянью, как 
на тлеющей помойке (Л. Петрушевская).
СИН: гадость, пакость, мерзость, мерзопакость.
дрянь 1.4
Подхватил какую-то дрянь и месяц провалялся в больнице; 
Ему вкололи какую-то дрянь, кажется, амитриптилин; Меня 
укусила какая-то дрянь, так что нога распухла, как подуш-
ка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, который причиняет или может причи-
нить вред человеку, и поэтому говорящий оценивает его от-
рицательно’ [обычно о веществе, продукте, болезни или на-
секомом].
CОЧЕТАЕМОСТЬ. Какая-то <всякая> дрянь; В этом йогур-
те куча консервантов, красителей и прочей дряни.
  Видишь вот, какая гадкая вещь – полипы… Такая дрянь, 

а… (А. Волос). Сине-зеленые водоросли выделяют мощные 
токсины. […] И главное – бороться с этой дрянью очень 
трудно: сине-зеленые чрезвычайно живучи! (Т. Тронина). 
На следующий день после убийства выяснилось, что бомбы, 
взорванные в зале, были начинены какой-то относительно 
безобидной слезоточивой дрянью, раздражающей слизистую 
глаз и носа, но не сильно (В. Белоусова). Упаковка антимицина 
лежала на полке с кресс-салатом. – Оформлю-ка я изъятие, – 
шептал себе под нос Михаил Анатольевич, пряча лекарство. – 
Черт его знает, что там за дрянь (Е. и В. Гордеевы).
СИН: гадость, мерзость; АНА: яд, отрава, пойло, варево.
дрянь 2, МН -и, -ей, бран.
Ах ты дрянь такая!; Связался с какой-то дрянью, она его 
и обобрала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, настолько безнравственный, что он 
вызывает у говорящего презрение’ [чаще о женщинах]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Редкостная <редкая, страшная, поря-
дочная> дрянь, дрянь, каких мало; малолетняя дрянь; наг-
лая <бессердечная, подлая, бессовестная, наглая, неблаго-
дарная> дрянь; Какая <такая, этакая, вот, вот так, ну и> 
дрянь.
  Ты, кажется, предлог ищешь? Решил изменить жизнь? 

Пожалуйста, никто не держит! – Дрянь! – вскрикнул он 
и запнулся (И. Муравьева). Ведь понятно же, если ты зна-
ешь, что человек дрянь, то какого черта ты с ним свя-
зываешься? (Ю. Домбровский). А какую взятку можно 
взять с умирающего? Последнюю крошку хлеба, последний 
кусочек картошки. И эта дрянь брала и оставляла людей 
умирать (А. Рыбаков). О прошлой своей жизни она думала 
жестоко. Мещаночка, корила она себя, пустая мещаночка, 
деточка, цыпочка, дрянь! (В. Аксенов). – Молодая, красивая 
дрянь! – Она не дрянь, – вдруг твердо сказал Антон (И. Без-
ладнова).
СИН: бран. тварь, бран. сволочь, бран. мерзавка, бран. мер-
завец, бран. негодяйка, бран. негодяй, бран. гад, бран. мразь, 
бран. гадина, бран. гадюка, бран. сука; разг.-сниж. дрянцо.
◊ Дело – дрянь ‘Ситуация А1 развивается неблагоприятным 
образом’: По внешнему виду своего шефа он прекрасно пони-
мал, что дело дрянь, что им угрожает серьезная опасность 
(М. Милованов). [Т. К.]
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ДРЯ́ХЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР дряхл, дряхла́, дря́хло, дря́хлы, 
СРАВН дряхле ́е.
дряхлый 1
Дряхлый старик <дед>; дряхлая девяностолетняя стару-
ха.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который из-за старости стал слабым, так 
что с трудом выполняет простые действия, и тело которого 
в результате возрастных изменений утратило упругость и по-
крылось морщинами’ [о людях]. 
  Образные употребления применительно к неодушевлен-

ным объектам: дряхлый домик; дряхлая кошелка; Сухогруз был 
старый, дряхлый, и при взгляде на него с трудом верилось, 
что он сможет держаться на плаву (В. Доценко).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ужасно дряхлый, совсем дряхлый; дрях-
лый и немощный; дряхлый подслеповатый старичок; дрях-
лая старуха с трясущейся головой <с палочкой>; выглядеть 
дряхлым.
 Двое – пожилой человек и молодой парень – ведут дрях-

лую старуху. Она едва передвигает ноги (А. Волос). Погребен 
в могиле был старик, и, наверно, очень дряхлый, скрипучий 
старик с ревматическими пальцами и съеденными зубами 
(Ю. Домбровский). В сопровождении маленького сутулого 
экскурсовода, который выглядел таким дряхлым, будто был 
гораздо старше всех здешних экспонатов, они прошли не-
сколько залов (Д. Емец). Это была дряхлая сгорбленная ста-
рушка 1845 года рождения, и, значит, ко времени описывае-
мых событий ей было уже восемьдесят пять лет, она была 
совсем немощна, даже с постели вставала редко (В. Шаров). 
Смотри, […] какой я дряхлый – ноги меня не слушаются, гла-
за слепнут, волосы поседели… (А. Иванов).
СИН: старый, древний, дремучий, глубокий, ветхий; АНА: не-
мощный; ДЕР: одряхлеть.
дряхлый 2
Дряхлое тело; дряхлая плоть; дряхлые мускулы; дряхлая 
старческая рука.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который из-за старости утратил упру-
гость и силу’ [обычно о теле человека]. 
 Да, совпадение во времени, своего рода предустановлен-

ная гармония: душа износилась одновременно с телом, из-
носилось дряхлое тело – человек умирает; износилась […] 
душа – человек кончает с собой (М. Алданов). Мертвенно-
бледные руки старика […] и все его дряхлое, готовое рас-
сыпаться тело, облеченное в старую потрепанную ливрею, 
дрожало от волнения, вызванного необычайностью событий 
(А. Чаянов). Джино подошел к старику и прикоснулся губами 
к его дряхлой руке (А. Ростовский).
СИН: дряблый; АНА: вялый, хлипкий; АНТ: упругий, крепкий, 
молодой. [Т. К.]

ДУБ, СУЩ; МУЖСК; -а, ПР на дубу́ и на д́убе, МН дубы ́, -о́в.
дуб 1.1
На краю поляны рос дуб.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупное лиственное дерево с толстым ство-
лом, ребристой толстой корой, тяжелой плотной древесиной 
и овальными листьями с волнистыми краями, плодами кото-
рого являются желуди’.
  1. Дуб принадлежит к семейству буковых. Другие распро-

страненные в России представители этого семейства – бук 
и каштан. 
2. Коннотации: глупость; крепость, мощь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокий <огромный, громадный> дуб, 
могучий <мощный, кряжистый дуб; необъятный дуб, дуб 
в три обхвата; раскидистый дуб; дуплистый <корявый> дуб; 

столетний <вековой, старый, древний> дуб; священный дуб; 
каменный <пробковый> дуб; листья <крона, ветви, ствол, 
подножие, вершина, дупло> дуба; Дуб растет <зеленеет, 
шумит, шелестит>.
 Мощные дубы легко поднимали на своих толстых ветвях 

к самому небу холмы резной листвы, важная тишина стоя-
ла вокруг (В. Гроссман). Старый дуб рос на дальнем конце 
поселка и был для местных жителей чем-то вроде памятни-
ка Пушкину на улице Горького (Т. Тронина). Он знал людей, 
крепких, как старые дубы, и рушившихся в одночасье (Д. Бы-
ков). Они бродили по казавшемуся бесконечным кисловод-
скому парку среди раскидистых дубов, каштанов, розовых 
клумб и затейливых беседок (В. Валеева). Белосельцев вышел 
на Тверской бульвар с пожухлыми деревьями, […] мимо ам-
пирных особняков, старых корявых дубов, маленьких скульп-
тур и скамеек (А. Проханов). А совсем рядом рос огромный, 
в четыре охвата древний дуб, и ветви его затеняли калитку 
участка (Б. Васильев).
ДЕР: дубок; дубрава, дубняк; дубовик [гриб], поддубовик, под-
дубник; дубовый.
дуб 1.2, МН нет.
Мореный дуб; резной дуб; шкаф из дуба.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Древесина дуба’. 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованно-
го определения в форме РОД с обязательным зависимым при 
нем: панель темного <светлого, черного> дуба.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дверь под дуб; отделать <обшить, деко-
рировать> дубом.
 Знаете, в чем главное преимущество знаменитых фран-

цузских коньяков? Отнюдь не в качествах самой лозы, а в 
качествах дуба, из которого делаются бочки (И. Грекова). 
Лаврович один в шести [комнатах] – вскричал Денискин, – 
и столовая дубом обшита! (М. Булгаков). Над белыми кра-
шеными стенами тяжело нависал потолок, отделанный 
дубом в стиле эклектического модерна начала двадцатого 
века (Н. Леонов, А. Макеев). Отделали все внутренние сте-
ны панелями из дуба и платана (А. Дмитриев). Грек и княги-
ня вошли в тесную избу, освещенную единственной свечой, 
горевшей у подножья креста из темного мореного дуба 
(Б. Васильев). Красивый письменный стол из темного резно-
го дуба с полированной столешницей располагал к вдумчивой 
умственной деятельности (В. Левашов).
дуб 2, ОДУШ; разг.
Вот дуб!; Наш старшина – настоящий дуб.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тупой и ограниченный человек’ [о мужчине; 
по коннотации глупости].
  Часто сопровождается особым жестом – постукиванием ку-

лаком по деревянной поверхности или по лбу.
 Свой рассказ [о человеке, который законы смеха хочет 

разложить с помощью таблицы умножения] я отнес в сати-
рический отдел одного журнала. Редактор долго смеялся. – 
Ну и дуб! – говорил редактор. – Неужели такие бывают? 
(Г. Горин). Михайлов раздражает его своей манерой устало 
и по-хозяйски садиться, выкладывать локти на стол, как 
будто все вокруг пили чай, он же от зари до зари пахал, а те-
перь, стало быть, подайте ему щи со свининой. Дуб (В. Ма-
канин). Один спрашивает: – Как работается в Думе? – Как 
в лесу! Что ни начальник – дуб, что ни подчиненный – пень, 
что ни бумага – липа! (Коллекция анекдотов). Ведь народ-то 
сообразительный, не дубы, не пни! (В. Аксенов).
СИН: пень, дубина, бревно, тупица, болван, идиот.
◊ разг.-сниж. дать <врезать> дуба ‘умереть’: Вчера наш со-
сед дал дуба; разг.-сниж. Ты (что,) с дуба рухнул? ‘Говорящий 
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выражает удивление и недовольство неадекватным поведени-
ем человека А1’: Еще сюрприз! Кустарь, ты с дуба рухнул?! 
Прекрати свои дебильные шутки, это же Игорь! (С. Тарака-
нов). [Т. К.]

ДУБИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы. 
дубина 1 
Размахивать дубиной; ударить по голове дубиной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Толстая, длинная и тяжелая палка, которую 
обычно держат за более узкую часть и которая используется 
для того, чтобы наносить удары’.
  Образные употребления: дубина народной войны.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелая дубина, большая <здоровая, 
здоровенная, огромная> дубина; корявая <узловатая> ду-
бина; простая дубина; бить <колотить> дубиной, ударить 
<оглушить, огреть, заехать> дубиной, обрушить дубину (на 
голову кому-л.); занести дубину; проломить череп дубиной; 
В руках дубина.
 Вышли кожевники, мясники, столяры, […] у кого палка, 

у кого топор, у кого дубина или оглобля (А. Рыбаков). Щепот-
ка магния с тремя подожженными спичками в темном кори-
доре, да еще неожиданно – это равносильно хорошему удару 
дубиной по лбу (С. Осипов). Хальдор вскочил, ударом ноги 
опрокинул табуретку и с треском выломал деревянную нож-
ку – довольно увесистую, если использовать ее в качестве ду-
бины (Е. Хаецкая). Но отец не выдержал. Пользуясь тем, что 
на него не обращали внимания, он схватил тяжелую дубину 
и занес ее над головой (Б. Васильев). Кто там? – крикнул он 
и, выхватив из-под крыльца какую-то корявую дубину, стал 
спускаться в сад (Ю. Коваль).
АНА: кистень; палка; ДЕР: дубинка.
дубина 2, ОДУШ; разг.
Вот дубина здоровая! Такому все нипочем!; Вот это выма-
хал! Ну и дубина!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень высокий, крепкий и обычно не очень ум-
ный человек’ [обычно о мужчине].
КОНСТРУКЦИИ. В случае, если речь идет о мужчине, со-
гласованное определение может иметь форму ЖЕН и МУЖ: 
Этот Колян – такая дубина здоровенная!; Вот дубина здо-
ровенный!
 У нас в третьем классе был Мамахин: господи, что за ду-

бина! Понимаешь ты, дылда в сажень ростом! (А. П. Чехов). 
Не будь ты такой здоровой дубиной, Колупаев, я бы тебя 
убил (Б. Минаев). Ведь я-то все придумываю просто так, для 
интереса… и драконов, и людей-змей, и этого здоровенного 
дубину Конана (А. Лазарчук, М. Успенский). Грохочет: «Ты 
что ж, говорит, голубей испугался, что они тебе, такой ду-
бине, исделать могут?» (Ю. Домбровский).
СИН: верзила, дылда; АНА: шкаф; каланча; жердь.
дубина 3, ОДУШ; разг.-сниж.
Дубина стоеросовая; Вот дубина – так ничего и не понял!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень тупой человек’ [обычно о мужчине].
 Уходи, дубина непонятливая! – закричала Евдокия Ан-

дреевна. – Ничего в жизни не понимаешь (А. Слаповский). 
Я тебе в прошлый раз наговорил тут… Прости уж меня, ду-
бину (М. Дяченко, С. Дяченко). Как я первый раз назвался? 
Уже забыл. Тьфу, дубина! (Е. Прошкин). Они отчаянно же-
стикулировали и вполне недвусмысленно указывали на парад-
ное, где скрылись друзья. – Дошло, дубина? – зло спросил Сева 
(П. Галицкий). Откуда эту дубину стоеросовую Пилипенко 
себе в помощники выискал? (В. Кунин). 
СИН: разг. дуб, разг. чурбан, разг. бревно; разг. пень, разг. ту-
пица, идиот, дурак, разг. бестолочь. [Т. К.]

ДУБЛЁНКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Купить новую дубленку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхняя одежда, у которой снаружи – дубленая 
кожа или замша, а внутри – натуральный мех, предназначен-
ная для ношения зимой’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Короткая <укороченная> дубленка, длин-
ная <длиннополая> дубленка; мужская <женская, детская> 
дубленка; дубленка из искусственного <синтетического> 
меха; добротная <роскошная, шикарная, пижонская> дуб-
ленка; новая <старая, поношенная, выношенная, потертая> 
дубленка; дорогая дубленка; светло-серая <рыжая, коричне-
вая, желтая> дубленка; легкая <тяжелая> дубленка; италь-
янская <турецкая> дубленка; полы <рукава, карманы, ворот-
ник> дубленки.
 Раньше полноценному человеку нужны были дублен-

ка и кандидатская степень (С. Довлатов). Двустороннюю, 
до невесомости легкую испанскую дубленку цвета кофе с мо-
локом Аля купила не в Лужниках, а в бутике на свой первый 
и единственный клиповый гонорар (А. Берсенева). Тот, кто 
шел впереди, был неузнаваем. Короткая коричневая дублен-
ка, […] шапка дорогого меха, высокие полуспортивные сапо-
ги (Е. Чижова). Я о ней только и помню, что красивая была 
как кукла и что в детстве о дубленке мечтала (Е. Прошкин). 
В привокзальном сквере под памятником Ленину на лавочке 
сидел осыпанный снегом пьяный бомж с редкой бороденкой, 
в заскорузлой дубленке и вязаной шапке (В. Войнович).
АНА: тулуп, шуба, полушубок. [Т. К.]

ДУБРА́ВА и уходящ. ДУБРО ́ВА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
дубрава 1 [только -а-], (уходящ.) или (спец.).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лес, который состоит из дубов или в котором 
преобладают дубы’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Священная <монастырская> дубрава, 
вековая <двухсотлетняя> дубрава; величественная дубрава; 
спец. горные <природные, смешанные> дубравы; спец. высо-
коствольные <низкоствольные> дубравы; обширные дубра-
вы; Подольские дубравы; дубравы Адыгеи; площадь дубравы; 
Шумит <шелестит> дубрава; Желтеет <зеленеет> дубра-
ва.
 Леса занимают более 80 % площади парка. Они разнооб-

разны: березняки, ельники, сосновые леса, липняки и дубравы 
(«Первое сентября», 2003, № 26). Свита Курфюрста сверну-
ла с битого шляха под недалекие дубы на пригорке. Навер-
но, привал, с удовлетворением подумал кригсман; отдохнуть 
в тени дубравы было бы куда как кстати (В. Быков). Лес – 
молодая дубрава – указывал на близость реки: дубовую рощу 
могла напитать только речная долина (С. Бабаян). Открыл-
ся луг, за лугом, как и сейчас, лес, только не осинник – дуб-
рава, кое-где с высоченными елями (Д. Шашурин). Смолили 
суда, молились богам в священной дубраве и плыли дальше, 
«из варяг в греки» (Б. Васильев). Ясень обыкновенный произ-
растает вместе с дубом в широколиственных, байрачных, 
пойменных лесах, а также в горных дубравах Северного Кав-
каза («Лесное хозяйство», 2004.04.20). 
СИН: дубняк; АНА: роща; бор; сосняк; ельник; березняк; тай-
га.
дубрава 2, поэт.
Тенистая дубрава; родимые дубравы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лес, состоящий из лиственных деревьев’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зеленая <густая, тенистая, прохладная> 
дубрава; в тени дубрав; сень густых дубрав.
 Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы (А. С. Пуш-

кин). Веет ветер над дубравой, / Пышный лист шумит 
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(А. Фет). Прошелся шепот меж скамей, / Как ветер над 
травой, / – То шепот листьев и ветвей / Дубравы молодой 
(Е. Замятин). Лес Фонтенбло был сказочен. Тянуло назвать 
его дубравой, бором – заповедным каким-нибудь местечком 
(Д. Маркиш).
СИН: роща; АНА: лес. [Т. К.] 

ДУГА́, СУЩ; ЖЕНСК; -и́, ВИН -у́, МН ду́ги, дуг, ду́гам.
дуга 1.1
Начертить дугу; описать в воздухе сверкающую дугу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Незамкнутая кривая линия, которая является 
частью окружности или по форме близка к части окружно-
сти’.
  Часто входит в состав терминов и названий: надбровные 

дуги, мед. лобковая дуга, мед. рефлекторная дуга, мед. дуга 
аорты, спец. сварочная дуга, физ. электрическая <вольтова> 
дуга, Курская дуга; см. ◊.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованно-
го определения в форме ТВОР: брови дугами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длинная <большая, короткая> дуга; кру-
тая <пологая> дуга; стометровая дуга; (описать) широкую 
дугу; правильная <ровная, идеальная> дуга, изящная <кра-
сивая> дуга; огненная <оранжевая, радужная, искрящая-
ся> дуга; мат. дуга окружности; дуга в сотню метров, дуга 
длиной в сто метров, дуга радиусом пять метров; нар.-поэт. 
радуга-дуга; брови <спина> дугой; образовать дугу; описать 
<прочертить> (в воздухе) дугу; выгнуться <изогнуться, со-
гнуться> дугой, выгнуть спину <шею> дугой; согнуть в дугу; 
лететь <перемещаться, разворачиваться> по дуге, объ-
ехать <обогнуть> по дуге, пустить что-л. по дуге.
 Смугленькая, глаза большие, карие. Брови тоненькими 

дугами, не иначе выщипывает. И губки пухленькие (В. Мяс-
ников). Он […] швырнул сигарету в окно. Она прочертила 
в воздухе оранжевую дугу и плюхнулась в лужу (Т. Устинова). 
Описав дугу в сотню метров, винт, как ножом, срезал макуш-
ки ближних деревьев (А. Троицкий). Красная шестиэтажка 
с балкончиками […] стояла так, будто готовилась сползти 
с холма, мимо подножия которого по широкой дуге Патер-
сон-роуд несся поток машин (В. Скворцов). Но тут удочка 
Медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрями-
лась (С. Козлов). 
АНА: кривая, полукруг, полукружье; арка; коромысло [брови 
коромыслом]; ДЕР: дужка; дуговой, дугообразный.
дуга 1.2, необиходн.
Дуги бровей; дуга набережной; дуга арки <моста, бульвара, 
запруды>. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дуга А1 ‘Дуга 1.1, которую образуют очертания 
объекта А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дуги крыльев.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокие дуги (бровей); тонкие <узкие> 
дуги (бровей); черные дуги (бровей); широкая дуга (Садового 
кольца).
 Юра вспоминал агатовые глаза, и губы, и высокие дуги 

бровей, […] – и забывал доводы разума (А. Берсенева). В па-
лисадниках пылились сутулые пучки ноготков, дуги золотых 
шаров, виноградные плети (А. Иличевский). Дуги крыльев, 
округлости некоторых деталей тела птицы, фигура жен-
щины […] – все вместе […] находилось в, так сказать, эмо-
ционально-геометрическом соответствии (А. Азольский). 
Пологие дуги темных сводов казались напружиненными, как 
изогнутые под тяжестью снега еловые ветви (А. Иванов).
СИН: полукружье.

дуга 2.1
Проволочная <стальная> дуга; терапевтическая напольная 
дуга; дуга с игрушками; дуга автосцепки.
ЗНАЧЕНИЕ. Дуга А1 ‘Приспособление, предназначенное для 
цели А1, присоединяемое концами к предмету А2, которое 
имеет форму дуги 1.1’.
  Если А1 и А2 не выражены, значит ‘часть конской упряжи 

из тонкого ствола дерева, согнутого в форме дуги, служащая 
для прикрепления оглобель с помощью гужей к хомуту’: Ро-
зовый от заката снег расстилался кругом, и за дальним по-
воротом шоссе бряцали колокольчики под дугой, и звуки их 
сталкивались и перебивали друг друга (Г. Газданов). Гурка, 
как всегда, был во дворе; что он делал, Антон понял не сразу, 
приглядевшись: Гурка гнул дуги (А. Чудаков). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дуга безопасности [деталь мотоцикла]; дуга авто-

сцепки.
 • КАКАЯ: тормозная дуга [деталь велосипеда]; ортодон-

тическая дуга.
А2 • на ВИН: дуга на коляску <на кроватку>. 
 • для РОД: дуга для кроватки.
 • КАКАЯ: напольная дуга.
 Над кабиной на хромированной дуге в ряд установлены 

четыре огромные фары, а впереди торчала мощная ре-
шетка из толстых труб (В. Мясников). У подъезда уже 
стоял […] джип «Тойота-Раннер» темно-зеленого цвета, 
укрепленный мощными дугами и прочими металлическими 
наворотами (А. Ростовский). Наверху ящика была метал-
лическая дуга и в ней славянская надпись: «А вcе-таки она 
вертится (Ю. Домбровский). Мы спускались по канатной 
лестнице. […] Поручни и сетка на проволочных дугах на-
дежно страховали от разных случайностей (Г. Николаев). 
Только тогда, когда попадался вагон со старорежимной 
дугой автосцепки в двести с лишним килограммов, [Антон 
Феофилактович] звал на помощь товарищей по работе 
(В. Астафьев).
дуга 2.2
Трамвайная дуга; дуга электрички.
ЗНАЧЕНИЕ. Дуга А1 ‘Приспособление, посредством которо-
го ток передается от контактного провода двигателю элек-
трического транспортного средства А1, представляющее 
собой конструкцию из металлических рам, верхняя часть 
которой имеет форму дуги 1.1, скользящей по контактному 
проводу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дуга электровоза.
 • КАКАЯ: трамвайная дуга.
 Беззвучные, сходили с рельс трамваи, вокруг них суети-

лись водители и кондукторы, повисая на крепких вожжах, 
отводили от проводов над трамваем трамвайную дугу 
(Э. Лимонов). Там, где угадывался горизонт, перемещался 
с запада и на восток сноп искр из-под дуги электровоза, как 
если б кто-то автогеном вспарывал шов меж небом и землей 
(А. Дмитриев).
СИН: токоприемник, пантограф.
◊ надбровные дуги ‘Небольшие выступы над глазами, обра-
зованные лобной костью и имеющие форму дуги 1.1’; физ. 
электрическая <вольтова> дуга ‘электрический разряд 
в газе в виде яркого плазменного шнура’; Курская дуга ‘боль-
шой дугообразный участок фронта в районе г. Курска, где 
в 1943 г. произошло танковое сражение, закончившееся побе-
дой советских войск’; пьян в дугу <в стельку, в зюзю, в дрова, 
в дым, в драбадан> см. ПЬЯ ́НЫЙ. [Т. К.]
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ДУ́ЛО, СУЩ; СРЕДН; -а, МН ду́ла, дул, ду́лам.
Направить дуло пистолета в ее сторону; Дуло револьвера 
уткнулось ему в живот.
ЗНАЧЕНИЕ. Дуло А1 ‘Отверстие в стволе огнестрельного 
оружия А1, из которого вылетает пуля, или та часть ствола, 
в котором оно находится’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дуло браунинга.
 • КАКОЕ: револьверное дуло.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вороненое <сверкающее, блестящее, 
черное> дуло, стальное дуло; винтовочное дуло, дуло автома-
та; резьба на дуле; направить <наставить, нацелить> дуло 
на кого-л.; приставить дуло (к виску); засунуть дуло в рот; 
ткнуть дулом (в живот); опустить (ружье) дулом вниз; дер-
жать за дуло; стоять под дулом пистолета. 
 И когда говорят: как это, мол, шесть миллионов дали 

себя убить, как бараны, – то это говорят […] люди, никогда 
не стоявшие под вражескими пулями, перед дулом враже-
ского пистолета (А. Рыбаков). Черная лыжная шапка была 
низко надвинута, и в руке у него был пистолет, отсвечи-
вающий вороненым дулом (Т. Устинова). Я стоял напротив 
того места и видел, как он целился сначала в голову, потом, 
видно, вспомнив наставление Шрайбера, опустил дуло чуть 
пониже (М. Шишкин). [Чиграшов] достает что-то […], 
оказавшееся пятизарядным дамским револьвером, засовы-
вает дуло себе в рот, стискивает железо зубами и стре-
ляет на счет три (С. Гандлевский). Когда он со штопором 
вынырнул из-под прилавка, то увидел перед собой маленькое 
черное дуло, глядевшее ему прямо в лоб (А. Матвеева). Шур-
ка вскочил с дивана и за дуло выволок ружье из прихожей 
(Ю. Коваль).
АНА: ствол.
◊ под дулом пистолета ‘насильно’: Ведь никто их под дулом 
пистолета не тащил в […] политику, сами пошли (А. Бело-
зеров). [Т. К.]

ДУ́МАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ поду́мать, кроме 
3.1.

думать 1 ‘размышлять’: думать о своих детях; думать о том, как 
прожить на пенсию.
думать 2.1 ‘считать’: А как ты думаешь?
думать 2.2, обиходн. ‘подозревать’: думать на соседа.
думать 3.1 ‘намереваться’: думаю сходить на выставку.
думать 3.2 ‘стремиться’: Она вполне довольна работой секре-
тарши и не думает об учебе.
думать 4 ‘заботиться’: Отец мало думал о семье.

думать 1
Думать о завтрашнем выступлении; Думала – позвонить или 
нет; Думай не думай, а отвечать придется.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 думает об А2 ‘Человек А1 обрабатывает в со-
знании информацию, связанную с ситуацией или объектом 
А2, чтобы понять, каковы существенные свойства А2 или ка-
кие факторы надо учесть, чтобы правильно поступить в си-
туации А2 или с объектом А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: думать о своих детях <о предстоящей поездке>.
 • про ВИН: думать про экзамены.
 • над ТВОР: думать над его словами.
 • ВОПР: думать, как расставить мебель в новой квар-

тире; думать, куда податься.
 • «ПРЕДЛ»: Подумай: ты заслужил это счастье? [часто 

в форме ПОВЕЛ].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Усиленно <напряженно> думать; много 
<долго> думать, постоянно думать; думать вслух, думать про 
себя; думать своей головой; думать за других; думать о послед-
ствиях (этого шага); думать над предложением <над вопро-
сом>; думать о будущем <о перспективах, о карьере>; уметь 
думать, учить кого-л. думать, разучиться думать; мешать 
кому-л. думать; Надо <нужно> подумать; Ты хоть думал, чем 
это может кончиться?; груб. Чем ты думаешь?; Пора поду-
мать (о выборе профессии); нар.-поэт. думу думать.
 Напряженно думая и бережно прижимая к груди улику, 

Шерлок Холмс пошел дальше (В. Карпов, Т. Мещерякова). Го-
ловкер думал о торжестве справедливости, логики и поряд-
ка (С. Довлатов). Главы национальных хоккейных федераций 
на заседании […] думали над тем, как поставить на ноги 
европейский хоккей (А. Демин). Исторического времени 
у нас нет – мы не можем думать 100 лет, как это приня-
то на Руси, лишь бы ничего не делать (Н. Ратиани). Надо бы 
как-то об этом подумать, как-то осознать это! (Е. Гриш-
ковец). Принимая предложение, я не думаю о последствиях 
выбора, я поступаю в соответствии со своими желаниями 
(«Культура», 2002.04.01).
СИН: раздумывать, размышлять, соображать, обдумывать, 
продумывать; АНА: анализировать; мыслить; ломать голо-
ву (над чем-л.); ДЕР: мысль, книжн. дума; думающий (чело-
век); вдуматься; додумать; задуматься.
думать 2.1
Как ты думаешь, пойдет она к нам работать? – Не думаю; 
Думаешь, она всем понравится?; Пусть будет стыдно тому, 
кто подумает об этом плохо; Увидели солдат, думали <поду-
мали> – наши.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 думает, что А2 ‘Думая 1 о ситуации А3, че-
ловек А1 склонен считать, что верно А2’.
  Часто употребляется в восклицательных, вопросительных 

и отрицательных предложениях со значением предположе-
ния: Вот уж не думал, не гадал!; А ты думал, я тебя не до-
гоню?; Думаешь, на лоха напал, да? Я терпеть до бесконеч-
ности буду? (Э. Володарский); Я подивился – даже не думал, 
что режиссер так хорош собою (Л. Зорин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: думать то же самое <это, что-то другое, всякую 

ерунду>.
 • что ПРЕДЛ: думать, что выбора нет.
 • «ПРЕДЛ»: думать: опять ерундой какой-то занима-

ется.
 • КАК: думать о ком-то дурно <плохо> [думать, что 

кто-то плохой].
А3 • о ПР: (Что ты) думаешь об этом?
 • про ВИН: (Что ты) думаешь про него <про его де-

лишки>?
 • насчет РОД: (Что ты) думаешь насчет поездки?
 • на этот счет: (Что ты) думаешь на этот счет?
 • по поводу РОД: (Что ты) думаешь по поводу поездки?
 • по этому поводу: (Что ты) думаешь по этому поводу?
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется во вводной конструк-
ции: Ты, думаю, уже видел его книгу; Дай, думаю, посмотрю, 
кто там скандалит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Думать так, думать так же, думать ина-
че; необиходн. надо думать [Он, надо думать, сделал все, что-
бы твой сценарий был поддержан]; по простоте душевной ду-
мать (что…); долго думать, (что дела наладятся); Ошибочно 
<наивно> думать (что успех придет сам собой); Я склонен 
думать (что он лукавит); Как ты думаешь, (сказать ему)?; 
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И что ты думаешь? (он согласился <отказался>!); обиходн. 
Что ты себе думаешь?!; И что бы ты думал? [Говорящий 
интересуется, знает ли адресат, какой неожиданный оборот 
приняли дела]; Это не то, что ты думаешь; Можно думать 
(что…); Я было подумал (что…); Не думаю; Как многие дума-
ют, (назревает кризис); Чем принято думать [Достоевский 
гораздо ближе к Гоголю, чем принято думать].
 И почему-то думают: если женщина так раскрепощена 

с ними, значит, и с другими она ведет себя точно так же 
(В. Николаевский). Твой муж принадлежит к людям, которые 
думают, что все еще пишут черновик жизни («Даша», 2004). 
Лично мне хотелось бы узнать, что ты думаешь о главах, 
где говорится о Зинаиде Гиппиус и о Поплавском (В. Крейд). 
Я вообще думаю, что хирурги, да и все врачи – это люди выс-
шей организации (С. Ткачева). Ну еще раз прошу: не думай 
о девчонках и обо мне дурно (В. Астафьев). Я еще подумала: 
ну его к черту, пусть звонит, не до него, но в последний мо-
мент […] все-таки взяла трубку (О. Зуева).
СИН: считать, полагать, находить [Он думает, что вы 
в чем-то похожи друг на друга – Он находит, что вы в чем-то 
похожи друг на друга], видеть [Он думает, что я – его со-
перник – Он видит во мне соперника], смотреть [Он думает, 
что я – его соперник – Он смотрит на меня как на соперни-
ка], рассматривать [Он думает, что я – его соперник – Он 
рассматривает меня как соперника]; АНА: представлять 
себе; КОНВ: думаться [Я думаю, что вы идеально подходи-
те на эту роль – Мне думается, что вы идеально подходите 
на эту роль]; представляться.
думать 2.2, обиходн.
Думать <подумать> на соседа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 думает на А2 ‘Человек А1 считает человека 
А2 виновником ранее случившегося события, обычно плохого 
и не очень значительного’ [по аналогии – о животных в роли 
А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: думать на прислугу.
 Когда в третьем классе у Санникова пропал задачник, то 

некоторые думали на Горбунова, а украл второгодник Лису-
хин (В. Панова). А может, пойти признаться сейчас тетке, 
что это я вытащил суп? Пусть не думает на курсантов. Эх, 
была не была! (В. Беляев). Он поднес палец к губам. Думают 
на амнистированных, сказал он. Тогда к семидесятилетию 
Сталина выпускали мелких уголовников (А. Найман). Почему 
я думала на Раису, когда реальная опасность – вот она, вспух-
ла у меня под боком (Л. Петрушевская). Веснами пропадали 
коровы, отбившиеся от стада, – думали на медведя мужи-
ки (Л. Леонов). Подумали на волков: в те времена иногда они 
разбойничали (В. Викторов).
СИН: подозревать, обиходн. грешить на (кого-л.); АНА: 
предполагать; догадываться.
думать 3.1
Думаю сходить на выставку; Думаю всех наших позвать 
на день рождения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 думает сделать А2 ‘У человека А1 есть на-
мерение сделать А2, от которого он может отказаться, если 
изменятся обстоятельства’.
  Обычно употребляется в форме НЕСОВ. Форма СОВ воз-

можна преимущественно в отрицательном контексте и в кон-
тексте частицы было: Алла Анищенко […] опоздала на два-
дцать минут, но извиняться и не подумала (А. Маринина); 
Арсений подумал было, что человек еще далеко, но так толь-
ко казалось, потому что шедший был мал (Е. Водолазкин).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: думал позвонить тебе.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в усилительных от-
рицательных конструкциях с частицей и: И не думай!; Она 
и не думала задаваться вопросом, зачем я ее расспрашиваю 
(В. Белоусова); На самом деле она и не думала покоряться 
слепой судьбе (В. Пьецух); С такими ногами нечего было 
и думать перелезать ограду балкона и переступать через 
прутья на высоте девяти этажей (Ю. Трифонов).
 Они и не думали на хутор попасть (Б. Екимов). В партии 

никогда не состояли и не думают вступать (Б. Каштанова). 
В бывшем монастыре думали открыть библиотеку – а от-
крыли кузницу (А. Мокроусов). С навигацией думаю на мате-
рик податься. Ну а там, ежли и погорю, так, может, все 
не на Колыму (Е. Гинзбург). Куда же, Кондратушко? – Ду-
маю, на Вологду. А там на Устюг (Б. Шергин).
СИН: задумать (съездить в деревню к старикам), надумать, 
вздумать, замыслить, разг.-сниж. намылиться, намеревать-
ся, собираться, планировать, иметь в виду; АНА: подумы-
вать (о поездке в Петербург); разг.-сниж. раскатать губу 
на что-л.; КОНВ: необиходн. входить в планы [Он никогда 
не думал вступать в партию – Вступать в партию никогда 
не входило в его планы]; АНТ: передумать, раздумать.
думать 3.2, часто в отрицательном предложении; СОВ нет.
Она вообще не думает о замужестве; О свадьбе теперь не-
чего было и думать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 думает об А2 ‘Человек А1 хочет, чтобы стала 
существовать ситуация А2, и рассчитывает на то, что она бу-
дет существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: (все еще) думать о встрече.
 О втором издании нечего было и думать, первого оставалось 

еще более 1000 (Н. А. Дурова). Я вовсе не думала о карьере певи-
цы, а очень серьезно готовилась к работе архитектора (И. Ар-
хипова). О высадке смены нечего было и думать – на станции 
кончились продукты, а аварийный запас унесло вместе с айс-
бергом, на который продукты выгрузили (В. Песков). И это 
в конце монтажного периода, когда все уже думали о банкете 
по случаю премьеры! («Экран и сцена», 2004.05.06).
СИН: подумывать; АНА: надеяться, мечтать (о чем-л.); ин-
тересоваться.
думать 4, СОВ нет.
Отец мало думал о семье; А о детях ты подумал?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 думает об А2 ‘Желая, чтобы объект А2 суще-
ствовал в хороших условиях, человек А1 держит в сознании 
ситуацию, связанную с этим объектом, и старается сделать 
что-то с целью ее улучшить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: думать о воспитании детей.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в конструкциях 
с наречиями малой степени или в отрицательных предложе-
ниях: мало думать о детях, Он совершенно не думает обо 
мне, Он совсем не думает о себе.
 Они не думают о себе, не думают о проблемах, они спо-

собны пожертвовать всем ради того, в кого они влюблены 
(Запись LiveJournal (2004)). Опасно, если мы своими руками 
дадим возможность сосредоточить земли у тех, кто не ду-
мает о производстве («Аграрный журнал», 2002.02.15).
СИН: заботиться; АНА: принимать близко к сердцу; АНТ: 
пренебрегать.
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◊ не долго <недолго> думая, сделать что-л. ‘сделать что-л. 
без промедления’: Не долго думая взял такси и поехал к ней; 
[Сикхи] не долго думая, погрузили имперский гарем в три 
вагона, а затем на ходу отцепили их в Баладжарах (А. Или-
чевский); И вот однажды я, недолго думая, нагло напросил-
ся ее провожать (С. Ткачева); не думал, не гадал, что А2 
‘никак не ожидал, что имеет или будет иметь место ситуация 
А2’: Оказалось, что я и со стороны моего прадедушки Васи-
лия Плотникова, и со стороны прадедушки Иосифа Байков-
ского – дворянин. Вот уж не думал, не гадал (Е. Евтушенко); 
и думать забыть о ком-л. <о чем-л.>, забыть и думать 
о ком-л. <о чем-л.> а) ‘никогда не вспоминать кого-л. 
<что-л.>’: Царь Бегела давно забыл и думать о них, обрек 
на смерть (М. Гиголашвили); Натовские генералы откры-
то стали говорить, что Москва должна сразу же забыть 
и думать о каком-то «праве вето» на расширение НАТО или 
на другие решения альянса (В. Баранец); б) в форме ПОВЕЛ 
‘говорящий категорически запрещает адресату иметь дело 
с А2 или считать, что А2’: Ни под кого не подстраивайся, 
слушай только себя, об алкоголе забудь и думать, не то 
натворишь глупостей (М. Клапатнюк); Слушайте дальше – 
но забудьте и думать, что вы имеете дело с оплеванным, 
ничтожным петербургским чиновником (Л. Шестов); мно-
го думать о себе ‘быть о себе слишком высокого мнения’: 
Не дура, только избалована, много о себе думает, первой ум-
ницей себя, кажется, считает (Н. С. Лесков); Много о себе 
думает, а какой из него помощник командира? (А. Фадеев). 
[Ю. А.] 

ДУ́НУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ нет.
дунуть 1.1.
Дуть на обожженный палец; дуть в трубу; дунуть на свечку; 
Набрал побольше воздуха и изо всех сил дунул.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дунул на А2 ‘Человек А1 выдохнул сквозь 
вытянутые и напряженные губы струю воздуха в направле-
нии объекта А2, находящегося в непосредственной близости 
от А1, чтобы воздействовать на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: дунуть на одуванчик.
 • в ВИН: дунуть в лицо; дуть в рог.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <резко, изо всех сил, что было 
сил> дунуть, слабо <тихонько> дунуть.
 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). Пухов дунул в сви-
сток, выставил желтый флажок, помахал, не глядя на отхо-
дящий состав, Аглае свободной рукой (В. Войнович). Карта 
была настолько ветхой, что казалось, только дунь на нее – 
и она рассыплется на бахромистые одинаковые квадратики 
(В. Громов). Хуршед постелил на поднос полотенце, поставил 
чайник, свежую пиалу. […] На всякий случай несколько раз ду-
нул, устраняя невидимые мусоринки (А. Волос). [Любка] мол-
ча стянула с плеч Ирины Михайловны шубу, раскинула на ру-
ках, пощупала, дунула на мех (Д. Рубина).
СИН: подуть; АНА: дохнуть.
дунуть 1.2, часто БЕЗЛ.
Ветер дунул; Порыв ветра дунул и сорвал с нее шляпу; Из ко-
ридора дунуло сквозняком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дунул в А2 из А3 ‘В пространстве возник воз-
душный поток А1, направленный из места А3 в место А2 или 
на объект А2; через небольшой промежуток времени А1 пре-
кратился’. 

УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Ветер дунул [А1 – ветер, ветерок, порыв ветра].
А2 • в ВИН: (Ветер) дунул ей в лицо.
А3 • ОТКУДА: (Ветер) дунул с моря; (Свежий ветерок) дунул 

из окна.
УПРАВЛЕНИЕ 2, БЕЗЛ.
А2 • ОТКУДА: (Холодным ветром) дунуло с моря; (Свежим 

ветерком) дунуло из окна.
А1 • на ВИН: На него дунуло (ветром из окна).
 • в ВИН: Ему в лицо <в открытое окно> дунуло (ветер-

ком). 
А3 • ТВОР: Дунуло сырым ветром [А1 – ветер, ветерок, по-

рыв ветра, сквозняк].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резко <сильно> дунул (ветер); Дунул ве-
терок <порыв ветра>; Дунуло лютым холодом; Ветер дунул 
в другую сторону.
 В саду ветер дунул в лицо администратору и засыпал ему 

глаза песком, как бы преграждая путь (М. Булгаков). И тут 
резко дунул ветер. Пламя взметнулось, и осветились горба-
тый серый брезент и тонкая женская рука рядом на гальке 
(Ю. Домбровский). Из окна дунул жаркий ветер, заколыха-
лись багровые шторы (К. Букша). Закрыло солнце, дунуло 
коротким ветерком, зашумело сносимой листвой, и опять 
все стихло (В. Распутин). А потом нараспашку открылась 
дверь, точно дунул сильный порыв ветра, и на пороге по-
явился солдат (В. Железников). С противоположного бе-
рега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней 
(А. Аверченко).
СИН: подуть, потянуть [Из коридора потянуло сквозняком]; 
АНА: дохнуть; пахну́ть [С улицы на него пахнуло свеже-
стью]; ДЕР: дуновение.
дунуть 2, разг.
Он дунул через дорогу; Мальчик дунул из комнаты; Кот дунул 
с крыльца; Давай дунем на недельку за город <на Кипр>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дунул из А3 в А2 по А4 ‘Существо А1 внезапно 
очень быстро переместилось из места А3 в место А2 по пути 
А4 [обычно о перемещении бегом]’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пес дунул в кусты.
А2 • КУДА: дунуть в дом <на улицу, к подъезду, домой>.
А3 • ОТКУДА: дунуть из класса <с площади, оттуда>.
А4 • через ВИН: дунуть через мост.
 • по ДАТ: дунуть по шоссе <по коридору>.
 • вдоль РОД: дунуть вдоль дороги.
 Шерсть у кошек поднялась дыбом; покрутив очумело го-

ловой, все трое еще раз подскочили на месте и дунули в чер-
дачное окно (В. Медведев). Нарвавшись на зверя, малый 
свалился с велика и дунул в кусты (Н. Гандлевский). От ми-
лицейского подъезда они дунули к ближайшей подворотне 
(А. Иванов). Получив для пущей скорости тычок в спину, 
Стрекалов послушно дунул по коридору (Л. Юзефович). 
А как умер, безутешная вдова приоделась и дунула с любов-
ником в Анталию… (О. Некрасова). На миг встав на цыпоч-
ки, она чмокнула Артема в морщинистую щеку – тот даже 
крякнул от неожиданности, – а потом дунула через мост 
(В. Рыбаков).
СИН: побежать, помчаться, разг. драпануть, разг. почесать, 
разг. чесануть, разг. рвануть, разг. припустить, разг. дернуть, 
разг. шпарить; АНА: удрать; разг. двинуть.
дунуть 3, сленг. 
Хочешь дунуть?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дунул ‘Человек А1 выкурил сигарету, содер-
жащую наркотическое вещество’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
 Слушай, Митяй, давай дунем по паре затяжечек, а то 

я испсиховалась с этим лихачом-придурком – до сих пор 
трясет! (А. Житков). – Может дать ему дунуть? – спросил 
Ярик Юру. – Средство для расширения сознания (А. Гладов). 
Миротворец пить не стал, а предложил «дунуть» в память 
о Валерке. Они вышли на лестничную площадку. Уже давно 
забытый дым заполнил Санины легкие (П. Андреев).
СИН: выкурить, покурить; АНА: затянуться. [Т. К.]

ДУПЛО́,СУЩ; СРЕДН; -а́, МН ду́пел, ду́плам.
дупло 1
Залезть в дупло; Белка выглянула из дупла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Глубокое и широкое отверстие в стволе дерева 
А1, образовавшееся естественным путем’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: дупло старой липы.
 • в ПР: дупло в старой ели. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большое <огромное, глубокое> дупло, не-
большое <тесное> дупло; темное дупло; корявое дупло; дупло, 
выжженное молнией; дупло в стволе дуба; дерево с дуплом; 
залезть в дупло, вылезти из дупла, жить <поселиться, си-
деть> в дупле, занять дупло, прятаться <прятать что-л.> 
в дупле; Образовалось дупло.
 А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней 

вороньи гнезда (И. Грекова). Это был летяга, зверек, которо-
го не увидишь днем: он прячется в дуплах, а ночью перелета-
ет над тайгой (Ю. Коваль). Он оказался внутри огромного, 
в три обхвата, старого дуба. Время и всевозможные насеко-
мые сделали свое черное дело, и внутри образовалось дупло, 
в котором могли спокойно разместиться три-четыре чело-
века (В. Доценко). [Столетние ракиты] давно заматерели 
и остановились в росте, гниль проела в них многочисленные 
дупла, заселяемые весной самой разной крылатой живностью 
(П. Проскурин). Там были дубы, и ничего уже не оставалось, 
кроме как залезть в дупло. […] В дупле пахло прелью, под но-
гами что-то пискнуло, белка или крыса (В. Маканин). На гла-
за ему попался старый дуб – небольшое дупло таинственно 
чернело в стволе дерева примерно в метре над головой Андрея 
(В. Богомолов).
АНА: пещера; отерстие; ДЕР: дуплистый.
дупло 2
В зубе большое дупло; В дупле зуба застряла косточка от ма-
лины.
ЗНАЧЕНИЕ. Дупло в А1 ‘Глубокое отверстие внутри зуба А1, 
образовавшееся в результате разрушения А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: дупло в коренном зубе.
 Суханов уставился на Журковского, причмокивая губа-

ми и делая жевательные движения – видимо, пытался уда-
лить попавший в дупло кусочек мяса (А. Белозеров). Так я и 
знал, – сказал Андрюха, запуская палец глубоко в рот, что-
бы сковырнуть колбасный хрящик из дупла в зубе мудрости 
(М. Бутов). Татарский несколько секунд молчал, ощупывая 
кончиком языка дупло, неожиданно обнаружившееся в зубе 
(В. Пелевин). А у меня еще зуб был с дуплом, разболелся 
что-то… должно быть, после купанья, – так разболелся, 
хоть плачь (А. Некрасов).
СИН: дыра, дырка; АНА: полость; мед. кариес.
◊ сидеть, как сыч в дупле см. СЫЧ. [Т. К.]

ДУ́РА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.

дура 1
По-моему, Маша дура; Не хочу с ней дружить, она дура.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек женского пола, которого говорящий 
считает очень глупым и из-за этого относится к нему с пре-
небрежением’.
  1. Сдвинутые употребления в значении ‘Человек женского 

пола, действия которого говорящий считает очень глупыми 
и который вызывает у говорящего досаду и раздражение: Ты 
куда кипяток льешь, дура?!; Я, дура, все испортила; Дура, 
зачем ты отказалась?; А я-то, дура старая, ей снотворное 
давала! Сама, своей рукой. Простить себе не могу! А она, мо-
жет, с самого начала задумала… (В. Белоусова).
2. В разговорной речи в языке мужчин возможно сдвинутое 
уходящее употребление в качестве обращения в значении 
‘Мужчина, которого говорящий из-за его действий считает 
глупым или бестолковым, но при этом не испытывает к нему 
плохих чувств и даже относится с симпатией’: Куда пошел, 
дура! –– сказал он беззлобно; На прощанье он еще огрел его 
два раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно ска-
зал: «Уходи, дура» (Ю. Домбровский). Глебов оттащил его 
в прихожую, нахлобучил кепку и пытался вытурить. Тот 
не давался, они ругались шепотом. – Куда ты меня толкаешь, 
ирод? Мне же некуда идти, дура ты непонятливая (Ю. Три-
фонов). 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Дура 
она, что не уехала; Не дура, чтобы соглашаться на такое, 
с придаточным предложением с союзом что, чтобы в функ-
ции подлежащего. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круглая <непроходимая, редкая, послед-
няя, законченная, набитая, полнейшая> дура; совсем дура; 
деревенская <безграмотная, невежественная, безмозглая, 
бестолковая> дура; молодая <старая> дура; богатая дура;  
напыщенная дура; дура баба, дура девка; дура дурой; как 
дура; обозвать <обругать, ругать> дурой; прикидываться 
<казаться> дурой; принимать за дуру; выставлять дурой; 
сделать дуру из кого-л.; чувствовать себя дурой; Ты что, 
дура?; Ну ты и дура; Нельзя быть такой дурой; Не будь ду-
рой; Она далеко не дура; Такую дуру поискать; Ты меня что, 
за дуру держишь?; Я стояла как дура; Дура, вот и отказа-
лась.
 Ненавижу девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и си-

дят. Каким надо быть дураком, чтобы в них влюбиться? 
(А. Геласимов). Повадилась звонить дура-генеральша, да-
вать советы, рассуждать о жизни тоном жэковской акти-
вистки (И. Муравьева). Люба – милая женщина, простецкая, 
не дура, какая-то родная сразу (В. Шукшин). Дубровский хо-
тел ее выручить, а она сказала: нет, я другому отдана и буду 
век ему верна! Дура, конечно (А. Слаповский). Дура я, навер-
ное, что все-таки осталась ради любви (М. Чулаки). Но Дина 
схватила не бумажку, она схватила «вальтер». – Положи 
пистолет, дура! – закричал Иосиф (А. Рыбаков).
СИН: идиотка, разг.-сниж. тупица, разг.-сниж. бестолочь, 
дурочка, разг. дурища, разг. дурында, разг.-сниж. кретинка, 
сумасшедшая, разг.-сниж. чокнутая; АНА: дурак.
дура 2, уходящ. 
Это наша деревенская дура.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Умственно неполноценный человек женского 
пола’. 
  Обозначает особую социальную роль, которую выполняет 

человек в коллективе: местная дура; наша школьная дура.
СИН: дурочка, юродивая, ненормальная, сумасшедшая; АНА: 
дурак.
дура 3, разг. 
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Железная дура; – Попробуй эту дуру подними! – сказал он, 
пытаясь сдвинуть с места тумбочку. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень громоздкий и тяжелый предмет, который 
очень неудобно поднимать и переносить’ [обычно о предме-
тах, обозначаемых существительными женского рода].
 Наковыряешься еще, пока эту дуру на колеса поставишь… 

да и борт поуродуешь (А. Волос). – Значит, берем [тушу]? – 
Берем, – ответили мы, продолжая стоять: надо было ре-
шить, за что взяться, чтобы взгромоздить эту «дуру» 
на весы (C. Иванов).
◊ Нашли <ищи> дуру ‘Говорящий отказывается делать то, что 
ему предлагают, поскольку считает, что только глупые люди 
делают это’: – Вы, значит, ему деньги послали? – Нашли дуру! 
Ни копейки (И. Грекова); не дура (сделать что-л.) ‘Существо 
женского пола А1 любит делать А2’: А она девушка […] без 
предрассудков, сама выпить не дура (А. Берсенева); Губа 
не дура см. ГУ́БЫ; Пуля – дура см. ПУ ́ЛЯ; Натура – дура, 
судьба – индейка, а жизнь – копейка см. НАТУ́РА. [Т. К.]

ДУРА́К, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; дурака́. 
дурак 1
По-моему, Миша дурак; Не хочу с ним дружить, он дурак; Ты 
что, считаешь меня дураком?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек мужского пола, которого говорящий 
считает очень глупым и из-за этого относится к нему с пре-
небрежением’.
  Сдвинутые употребления в значении ‘Человек, действия 

которого говорящий считает очень глупыми и который вызы-
вает у говорящего досаду и раздражение: Ты куда лезешь, ду-
рак?!; Я, дурак, сам все испортил; Ну и дурак ты после этого; 
Вот дурак – отказался от денег!; Ну конечно, обидел, обидел 
девочку, старый дурак! (Л. Улицкая). 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Дурак 
он, что не уехал; Не дурак, чтобы соглашаться на такое, 
с придаточным предложением с союзом что, чтобы в функ-
ции подлежащего. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круглый <непроходимый, редкостный, 
последний, законченный, набитый, полнейший, последний> 
дурак; совсем дурак; старый дурак; самовлюбленный <болт-
ливый> дурак; дурак дураком; как дурак; обозвать <обругать, 
ругать> дураком; казаться дураком, прикидываться дура-
ком, корчить дурака; принимать за дурака, считать дураком, 
держать за дурака; выставлять <делать> дураком; сделать 
дурака из кого-л.; чувствовать себя дураком; Любому дура-
ку ясно; Он далеко не дурак; Ты что, дурак?; Ну ты и дурак; 
Не будь дураком; Ну и дурак; Какой ты дурак!; Я же не дурак; 
Нельзя быть таким дураком; Такого дурака поискать; Какой 
дурак сделал это?; Дурак, вот и отказался. 
 Оставлен был после уроков. Нацарапал гвоздем на сте-

не: «Бурнаков дурак» (И. Грекова). На нас какая надежда? 
Дураки в третьем поколении (Б. Екимов). Умным он себя 
не считал. И дураком тоже (А. Слаповский). Одну любил, да 
она меня не любила. […] Говорила, что дурак я, деревенщина 
(Б. Окуджава). Ты видишь – гололед! Какой дурак тормозит 
на повороте?! Ты хоть понимаешь, что везешь? (А. Волос). 
Безусловно, он не был такой дурак, чтобы просто выпустить 
этих людей на свободу (А. Рыбаков). 
СИН: разг. дурень, идиот, разг.-сниж. дубина, разг.-сниж. 
дебил, разг. дуб, разг. чурбан, разг. пень, разг.-сниж. тупица, 
идиот, разг.-сниж. бестолочь, разг. дуралей, дурачок, разг. ду-
рачина; сумасшедший; АНА: дура; ДЕР: разг. дурачье; разг. 
дурацкий; разг. дурашливый; дурной [дурашливая улыбка]; ду-
рачиться; разг. одуреть.

дурак 2, уходящ. 
Это наш деревенский дурак; Иван-дурак.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Умственно неполноценный человек мужского 
пола’. 
  Обозначает особую социальную роль, которую выполняет 

человек в коллективе: местный дурак; наш школьный дурак.
 Транзистор на песчаном бугре еще раз напоминает Руба-

хину, какое красивое место выбрал себе Боярков на погибель. 
Пьяненький дурак, он в лесу спать побоялся, на полянку вы-
шел (В. Маканин). 
СИН: дурачок, юродивый, ненормальный, сумасшедший; 
АНА: дура.
дурак 3
Играть <выиграть> в дурака.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Карточная игра, в ходе которой играющий дол-
жен покрыть карты противника картами, имеющими более 
высокое достоинство, цель которой – остаться без карт’. 
  Метонимические употребления применительно к человеку, 

проигравшему в эту игру: Кто в прошлый раз остался дура-
ком?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подкидной <переводной> дурак; резать-
ся <дуться> в дурака; играть в дурака пара на пару; обыг-
рать в дурака; остаться <оставить> в дураках [см. тж ◊]; 
ходить под дурака <из-под дурака>.
 – Сыграем в «дурака»? – предложила Нелли, увидев на под-

оконнике колоду карт (Т. Тронина). Витя учил всех играть 
в «дурака». Андрюшка никак не мог понять правила и злился 
(М. Трауб). Рахметович успокаивал страдающего от нераз-
деленной любви Болятского, два других академика резались 
с бабулькой в «дурака» (А. Попов). Четверо на полу резались 
в дурака, пятый ждал очереди (В. Войнович).
СИН: уходящ. дурачки.
◊ без дураков ‘всерьез или по-настоящему’: Ему было больно 
смотреть на то, как его […] Томка по-настоящему, без дураков, 
сходит с ума (А. Геласимов); валять дурака а) ‘бездельничать’: 
Если же сын не будет валять дурака и окажется не тупицей, то, 
поступив в университет, он, возможно, станет […] учеником 
этого блестящего ученого (В. Маканин); б) ‘дурачиться’: Франц 
[…] схватил за уголок мою простыню, сунул в рот и принялся 
с ожесточением жевать. Герштейн устало смотрел на Фран-
ца своими умными, видавшими всякое глазами и выжидал, когда 
Франц перестанет наконец валять дурака (Г. Николаев); сва-
лять дурака ‘совершить глупую оплошность’: Общее мнение 
было, что Богомолов свалял дурака, женившись на этой непо-
нятной персоне (М. Шишкин); оказаться <остаться> в дура-
ках ‘В результате чьих-л. интриг или из-за своих неправильных 
действий оказаться в невыгодном или глупом положении’: До-
верчивый Колюня еще много раз попадался на чужие уловки, ока-
зывался в дураках, переживал, печалился и дулся (А. Варламов); 
Я теперь все понял: кто писал искренне, как Надька, – оказался 
в дураках, об них будут ноги вытирать (Г. Полонский); А1 оста-
вил А2 в дураках ‘Человек А1, действуя хитростью, сделал так, 
что  человек А2 оказался в невыгодном или глупом положении’: 
Он плохо знал, допустим, математику, а указывал, и, представ-
ляете, – сходилось. […] Всякий раз он меня в дураках оставлял 
(Д. Гранин); А1 не дурак cделать А2 ‘Мужчина А1 любит делать 
А2’ [А2 – что-то слегка предосудительное]: [Архипов] вообще 
не дурак выпить в конце работы и в любое время рад приуда-
рить за медсестричками (В. Валеева); Дураков нет <Нашел 
дурака, Ищи дурака> (делать что-л.) ‘Говорящий отказывает-
ся делать то, что ему предлагают, поскольку считает, что толь-
ко глупые люди делают это’: А помнишь, нам Нина Николаевна 
рассказывала, – сказал я, – что бабочки опыляют цветки… – Ну 
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и пусть опыляют себе! – сказал Костя. – А мы с тобой не будем! 
Дураков нет (В. Медведев); Не будь дурак ‘Говорящий счита-
ет, что человек А1, сделав А2, проявил ум, ловкость и сообра-
зительность’: Священник, не будь дурак, загнал алмаз [куплен-
ный за один гульден у солдата] португальскому королю Антону 
(А. Рыбаков); Дураку ясно ‘совершенно очевидно’: Дураку ясно, 
что она пытается его использовать и подставить (А. Савель-
ев); уходящ. Умная у тебя голова, да дураку досталась ‘Гово-
рящий признает, что адресат – умный человек, но считает, что 
ему не хватает знания жизни’: Умная у тебя голова, да дураку 
досталась! Что, не так? […] Теперь видишь, кого ты хотел 
прикрыть? (Д. Домбровский); Заставь дурака богу молиться, 
он и лоб расшибет <разобьет> ‘Глупый человек, руковод-
ствуясь лучшими побуждениями, может переусердствовать, что 
часто приводит к нежелательным последствиям’: Загадочное 
«заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет!», сказанное 
по поводу поднимания слишком услужливым солдатом этажер-
ки для книг, […] он не понял. Солдат застрял в дверях с этажер-
кой и умудрился повредить две планки (Э. Лимонов); Дуракам 
закон не писан ‘Не нужно обращать внимания на то, что делают 
глупые люди, потому что они не руководствуются общеприня-
тыми правилами поведения и здравым смыслом’: Тося смотрела 
пустыми, невидящими глазами, осеняла себя мелким крестом, 
Степан дергал за руку и требовал прекратить, а то люди во-
круг смеются. Марина Бирюк вступилась за Тосю: дуракам за-
кон не писан, пусть смеются, когда другие плачут (Д. Львов); 
уходящ. Где уж нам, дуракам, чай пить ‘Говорящий сообщает, 
что он отказывается от попыток сделать А2, мотивируя это тем, 
что А2 является для него слишком сложным’: Что же до «ди-
хотомий» и «денотатов», то их не нашлось даже в словаре 
лингвистических терминов – где уж нам, дуракам, чай пить 
(Ю. Даниэль). [Т. К.]

ДУРА́ЦКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
дурацкий 1, уходящ.
Дурацкий колпак <наряд>.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТакой, какой бывает у шутаʼ [обычно с суще-
ствительным колпак].
 В семьдесят четвертом году его скромный, но достойный 

ореол потемнел и скукожился, обернулся дурацким колпаком 
(А. Дмитриев). К Фоме тянулись чокаться, но так, как тя-
нутся к шуту, чтобы дернуть за колокольчик на дурацком 
колпаке (С. Осипов). На вышке каждого из них [балаганов] 
гремел раздирающий уши оркестр и кривлялись паяцы в смеш-
ном, дурацком наряде (Скиталец).
СИН: шутовской.
дурацкий 2, разг.
Дурацкий вопрос; смешные дурацкие штаны.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻКажущийся говорящему нелепым и обычно вы-
зывающий досадуʼ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дурацкий вопрос; дурацкая шутка <вы-
ходка>; дурацкая ситуация <история>; дурацкое положение; 
дурацкие мысли.
 Есть два дурацких приема, на которые натыкаешься в са-

мых разных детективах: […] злодей в финале берет героя 
на мушку, но почему-то не стреляет, а начинает рассуждать 
(В. Белоусова). Через пять минут бежит к моему креслу весь 
экипаж и наряд полиции, ясное дело, с их дурацкими пушечка-
ми в руках (В. Аксенов). Молодой слушатель литобъединения 
при Московской писательской организации оставил дурацкое 
дело марать бумагу (А. Варламов). Милий Алексеевич, созна-
вая всю глубину своего дурацкого положения, улыбался соот-
ветственно (Ю. Давыдов).

СИН: разг.-сниж. дебильный, разг. идиотский, смешной, не-
лепый, неловкий [неловкое положение]; АНА: глупый; неуклю-
жий; разг. тупой; ДЕР: по-дурацки.
дурацкий 3, разг.
Дурацкое задание; дурацкая застежка на платье; дурацкий 
ножик; дурацкие коньки с тупыми лезвиями.
ЗНАЧЕНИЕ. ̒ Такой, который вызывает досаду говорящегоʼ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дурацкий замок; дурацкая школа; дурац-
кая погода; дурацкие пробки на дорогах.
 В подъезде чуть не упала. Ступеньки эти дурацкие 

(А. Геласимов). И тут он по своей дурацкой привычке за-
шипел мне в самое ухо, хотя подслушивать в лесу было 
некому (В. Белоусова). Я два с лишним месяца продаю 
вашу дурацкую квартиру! (А. Волос). К этому времени 
в бессмысленных прогулках она выходила целую теорию 
отрицания мира, дурацкого, бредового, поганейшего мира, 
жить по законам которого она решительно отказывалась 
(Л. Улицкая). Неужели вам это непонятно, сколько я еще 
должен вбивать это в ваши дурацкие головы? (А. Рыба-
ков). Ее [списанную с парохода мебель], по каким-то дурац-
ким правилам, нельзя было ни взять себе, ни подарить, ни 
продать (И. Грекова).
СИН: разг.-сниж. дебильный, разг. идиотский; АНА: разг. 
чертов; разг. противный [противные шнурки]; дрянной, мерз-
кий, отвратительный; ДЕР: по-дурацки. [А. П.]

ДУРА́ЧИТЬСЯ, ГЛАГ; -чусь, -чится; НЕСОВ; СОВ нет.
Мальчишки, дурачась, нацепили статуе на шею шарф; Пре-
крати <хватит> дурачиться; Дурачась, запел басом <упал 
на колени>; Ребята во всю дурачились – брызгались, толка-
лись, старались окунуть друг друга с головой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дурачится ‘Человек А1 говорит или делает 
А2 не всерьез или делает А2, отклоняющееся от обычного 
поведения, с целью, чтобы самому А1 или присутствующим 
людям было весело’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДЕЕПР: Дурачился, строя рожи <кидаясь в соседа бу-

мажными шариками>.
 • «ПРЕДЛ»: – Мадам, давно ли вы из Парижа? – дура-

чился он.
 Вот так, дурачась, Штрум иногда подражал этому го-

лосу у себя дома (В. Гроссман). Теперь ты убедился, досто-
почтенный капитан Каракуль, сэр, – дурачился Влад, – что 
я могу пить, a могу и не пить (В. Аксенов). Он посмотрел 
на Катю с Микой. Теперь они дурачились, поливая друг дру-
га из бутылок (Т. Тронина). Дурачась, мы придумали целую 
серию экспериментов под смешным названием «МУРИК», 
что означало «Муравей и Компания» (Г. Николаев). В снежки 
начали играть. Дурачились, толкались (Е. Козырева). Розоч-
ка шутливо схватила меня за шиворот и давай затаскивать 
на кровать. Я упирался и в ответ стаскивал ее на пол. Мы, 
дурачась, смеялись и кувыркались на постели (В. Слипен-
чук).
АНА: шутить, разг. уходящ. хохмить, разг. балагурить; ве-
селиться; озорничать, шалить; кривляться; сленг прикалы-
ваться; паясничать; корчить рожи; разг. придуриваться; 
ребячиться. [Т. К.]

ДУ́РНО, НАРЕЧ.
дурно 1, уходящ.
Дурно пахнуть; дурно воспитан; дурно себя вести; посту-
пить дурно; дурно обращаться <обходиться> с кем-л. 
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плохо’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дурно сшитый <подогнанный, скроен-
ный>; дурно одетый; дурно устроено; дурно спать; дурно 
выглядеть; дурно понятый; дурно влиять <действовать> 
на что-л.; дурно сказаться на чем-л.; кончить <кончиться> 
дурно; обернуться дурно.
  Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которо-

го нельзя надеяться… А, право, жаль, что он дурно кончит 
(М. Ю. Лермонтов). Были мы с ним вдвоем в этой дурно пах-
нущей ванной, по-настоящему вдвоем, и в эти минуты я была 
счастлива (И. Грекова). Редкие прохожие оглядывались на су-
хощавого иностранца, […] прогуливающего […] немолодую 
гражданку, которая никем не могла ему приходиться: для 
домработницы слишком интеллигентна, для жены стара 
и дурно одета (Л. Улицкая). Прежней уверенности, что ин-
квизиция, сжигая ведьм, поступала дурно, не было и в помине 
(А. Щербаков). Единственным недостатком был его малый 
рост, что, как известно, дурно влияет на характер и разви-
вает честолюбие (В. Катаев).
СИН: плохо, скверно, разг. погано, разг. паршиво, книжн. от-
рицательно, книжн. негативно; АНА: аморально, безнрав-
ственно; недостойно; неприлично; АНТ: хорошо, недурно; 
достойно; книжн. позитивно.
дурно 2, уходящ.
Дурно думать о ком-л.; дурно отзываться <говорить> 
о ком-л. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что суждение человека или группы людей 
об объекте А1 содержит отрицательную оценку А1, обычно 
с точки зрения его моральных качеств’.
 Да меня здесь все знают, про меня никто дурно не скажет 

(А. Н. Островский). Ну еще раз прошу: не думай о девчонках 
и обо мне дурно (В. Астафьев). Он не был преступником, он 
был парикмахером в городе Керчи, и никто никогда не думал 
о нем дурно, – ни родные, ни соседи по двору, ни мастера 
на работе, ни приятели, с которыми он пил вино (В. Гросс-
ман). Если хоть о ком-то [невеста] отзовется слишком дур-
но – неуживчива, если о всех чрезмерно хорошо – неискренняя 
(М. Дяченко, С. Дяченко). 
СИН: плохо, книжн. отрицательно, книжн. негативно; АНА: 
критически; АНТ: хорошо, одобрительно.
дурно 3, БЕЗЛ; необиходн.
Мне дурно; Ему стало дурно от вида крови; Из-за жары ей 
стало дурно, и она упала в обморок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дурно от А2 ‘Человек А1 по причине А2 ис-
пытывает ощущение головокружения, слабости и тошноты 
и близок к обмороку’.
  Ослабленные употребления применительно к ситуации, 

когда человек испытывает неприятные чувства, узнав или по-
думав о чем-то: Когда я узнала, сколько стоил этот костюм, 
мне стало дурно; Ей становилось дурно при одной мысли 
о том, чем это может кончиться; При мысли о близких эк-
заменах ему становилось дурно; Как вспомню, сколько я его 
[хлопок] собирала, мне дурно делается (А. Волос); Вот сей-
час начинается учебный год, и мне сразу же становится дур-
но только от одного ее голоса (А. Столяров).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стало <сделалось> дурно; Ему <с 
ним> сделалось дурно; Стало дурно из-за духоты <от вол-
нения, от голода, при мысли об угрожавшей ему опасно-
сти>; Стало дурно, когда он посмотрел вниз; Стало дурно 
на минуту.
 Когда, случалось, ребенком у него брали на анализ кровь 

из пальца, мальчику становилось дурно, и он без сил опускал-
ся на пол (А. Варламов). Налейте мне еще! – дернулась […] 

гостья. – Беллочка! Не надо бы тебе больше, – ласково попро-
сила Лариса. […] – Дурно будет… (В. Астафьев). На одну се-
кунду ей стало дурно, стены поплыли и перекосились, но она 
справилась с собой и вышла (И. Грекова). Когда я понял, ч-т-о 
случилось, мне стало дурно, я потерял сознание и свалился без 
чувств на землю… (В. Медведев). В конце концов, Виктор мог 
просто соврать, что ему стало дурно от укола и он вышел 
на улицу подышать свежим воздухом (Н. Леонов). 
СИН: плохо, нехорошо, уходящ. худо; АНА: не по себе; му-
тит, тошнит; ДЕР: дурнота. [Т. К.]

ДУРНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР уходящ. дурён и ду́рен, дурна́, 
ду́рно, дурны ́ и ду́рны, СР дурне ́е. 

дурной 1, необиходн. или уходящ. ‘такой, качество которого ниже 
нормы’: дурные стихи.
дурной 2.1, необиходн. ‘имеющий плохие моральные качества’: 
дурная женщина.
дурной 2.2, необиходн. ‘противоречащий моральным нормам’: 
дурной поступок.
дурной 3.1, необиходн. ‘вредный’: дурное влияние.
дурной 3.2 необиходн. или уходящ. ‘неблагоприятный’: дурной 
оборот.
дурной 4.1 ‘содержащий информацию о плохих событиях’: дурной 
знак, дурная весть.
дурной 4.2 ‘содержащий отрицательную оценку объекта’: дурная 
слава.
дурной 5.1, разг. ‘глупый’: дурная голова.
дурной 5.2, разг. ‘не вполне адекватный’: Когда он выпьет, стано-
вится дурной. 
дурной 5.3, разг. ‘громкий и истошный’: кричать дурным голосом.
дурной 6, уходящ. ‘некрасивый’: дурна собой.

дурной 1, необиходн. или уходящ.
Дурные стихи <книги>; дурное вино; дурной запах; Его эпи-
граммы не так уж дурны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет плохое качество или не-
приятен говорящему или другим людям’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дурной почерк; дурная еда; дурное пи-
тание; дурная кожа; дурные дороги; дурная погода; дурная 
мать; дурное воспитание; дурные манеры, дурной тон; дур-
ной характер <нрав>; дурная привычка; дурное настроение 
<расположение>; дурной сон.
 Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» 

или дурна (М. Булгаков). Избавляя мужа от дурных привы-
чек, Виталия Гордеевна сама начала курить, да и попивала 
одно время вперегонки с мужем (В. Астафьев). Глебов вышел 
на площадке девятого этажа в дурном расположении духа 
(Ю. Трифонов). Проснулась она рано, если не сказать среди 
ночи, – четырех еще не было, – от дурного сна (Л. Улицкая). 
Я дурная мать, но сама с этим примирилась, твердо зная, 
что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки 
(В. Набоков). 
СИН: плохой, дрянной, скверный, разг. паршивый, разг. пога-
ный; АНТ: хороший, недурной; ДЕР: дурно.
дурной 2.1, необиходн.
Дурной мальчишка; дурной человек; дурная женщина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет плохие моральные каче-
ства’.
 Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании 

не думаю (А. П. Чехов). Причину, так изменившую поведение 
дочери, она усматривала не в ней самой, […] а в каких-то вне-
шних событиях, во влияниях на нее новых, неизвестных Елене 
дурных людей (Л. Улицкая). Клавдия […] разрыдалась внезап-
но и стала ругать себя, говоря, что она дурной человек, что 



 287 ДУРНОЙДУРНОЙ

не смела всего этого говорить Глебову (Ю. Трифонов). Вам 
может показаться, что Татьяна эта дурной женщиной была. 
Ведь спекулянтка – это, по-вашему, плохо (И. Грекова). 
СИН: плохой, дрянной, скверный, нехороший; АНА: амораль-
ный, безнравственный, негодный; АНТ: хороший.
дурной 2.2, необиходн.
Дурной поступок; Дурной пример заразителен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который противоречит нормам морали’ 
[о поступках, высказываниях, намерениях и пр.].
  В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-

го: У него в мыслях <в этом желании> не было ничего дур-
ного; Безгрешными бывают люди либо святые, либо добрые, 
но глупые, не способные понять дурное, ими же содеянное 
(Ф. Горенштейн). Я ничем дурным не занимаюсь, мое чте-
ние никого не касается, и вообще – что ты сходишь с ума? 
(Ю. Трифонов). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дурные дела <мысли, намерения>; дурное 
поведение <обращение>; дурные наклонности; Не сказал <не 
сделал, не имел в виду> ничего дурного; В этом нет ничего 
дурного; Не вижу в этом ничего дурного.
 Неловко было на него смотреть: казалось, он совершил 

дурной поступок и хочет его скрыть (Л. Улицкая). Штрум 
раскаялся в своем дурном чувстве (В. Гроссман). Они начи-
нали ненавидеть детей. Их охватывал ужас этого нового 
чувства. Они понимали, что это дурно, что так не должно 
быть (Г. Щербакова). Раньше […] люди не понимали, что 
причина их многих волнений, психических расстройств и вся-
ческих комплексов кроется именно в той сфере, о которой 
не то что говорить, а и думать – фи, как дурно! (В. Войно-
вич).
СИН: плохой, скверный, нехороший, книжн. предосудитель-
ный; АНА: книжн. аморальный; недостойный; неприличный; 
АНТ: хороший, добрый; ДЕР: дурно. 
дурной 3.1, необиходн. 
Дурное влияние <воздействие>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который причиняет вред какому-то чело-
веку’ [о воздействии или поступке].
  В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-

го: Я не сделаю вам ничего дурного; Он застыл, не понимая, 
что это вдруг на него накатило, откуда злоба к женщине, 
с которой спит он, которая ничего дурного ему не сделала 
(А. Азольский).
 Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне про-

сил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его 
словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дур-
ное влияние (А. Аверченко). Он не сделал ей ничего дурного, 
не сказал ей грубого, нахального слова, но, думая о нем, она 
испытывала страх (В. Гроссман). Обиженная сестра Агата 
сказала, что он хороший мальчик, попавший под дурное влия-
ние (М. Петросян).
СИН: плохой, книжн. отрицательный, книжн. негативный, 
вредный, устар. худой [Не сделаю ничего дурного – не сде-
лаю ничего худого]; АНТ: хороший, книжн. положительный, 
книжн. позитивный; добрый [к дурное]; ДЕР: уходящ. дурно.
дурной 3.2, необиходн. или уходящ.
Дурной оборот; дурной исход; дурные последствия. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий в том, что с каким-то человеком 
произошло что-то плохое или имел место плохой вариант раз-
вития какой-то ситуации’.
  В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-

го: ожидать дурного; В моей жизни было всякое – и хорошее, 
и дурное; С ней не случится ничего дурного; Жизнь его от-
ражалась в жизни жены, дурное и хорошее, происходившее 

с ним, […] существовало, отраженное в душе Варвары Алек-
сандровны (В. Гроссман).
 Денисов […] в душе (скрывая это от других) боялся суда 

и мучился этим делом, которое, очевидно, должно было иметь 
дурные последствия (Л. Н. Толстой). Будем надеяться, что дело 
вашего отца не примет дурного оборота, в том, что вы рас-
сказали, я не вижу криминала (А. Рыбаков). А если тот, на слу-
чай дурного исхода, вот так же, как и он, Сандро, предупредил 
своего брата и тот сейчас прячется в лесу? (Ф. Искандер).
СИН: плохой, неблагоприятный, книжн. отрицательный, 
книжн. негативный; АНТ: хороший, счастливый, благопо-
лучный; книжн. положительный, книжн. позитивный; ДЕР: 
дурно.
дурной 4.1
Дурное предзнаменование <предчувствие>; дурной знак 
<признак, симптом>; дурная примета; дурные вести.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий информацию о плохом событии, 
которое произошло или произойдет, или о плохом положении 
дел, которое имеет место’.
 Ожидали с слишком уже торжественным видом – что 

уже само по себе всегда дурной признак (Ф. М. Достоевский). 
В какой это стране убивали вестника, если он приносил дурные 
вести? (В. Соловьев). И тут, когда все было уже условлено 
и подготовлено, Паршин вдруг заявил: – Дурное предчувствие 
у меня… Не пойду…(Н. Шпанов). Конвойный снял с Тома-
са наручники и даже почему-то расщедрился на сигарету. 
Томас воспринял это как дурной знак (В. Левашов). Сегодня 
она боялась всего: и темноты, которая на самом деле была 
ей на руку, тишины […] – во всем ей чудились намеренность, 
подстроенность, дурное предзнаменование (В. Распутин). 
СИН: плохой, скверный, недобрый, зловещий; АНТ: хороший, 
добрый.
дурной 4.2
Дурной отзыв о ком-л.; У него <у этого места> дурная слава; 
О нем ходит дурная молва; Я не верю дурным слухам про нее; 
У него дурная репутация. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий отрицательную оценку говоря-
щим или группой лиц человека или другого объекта, обычно 
с точки зрения его моральных качеств’.
 Вообще у этой деревни была дурная слава: когда-то здеш-

ние мужики утопили в прудах баронессу Черкасову, в девят-
надцатом году вырезали продотряд (В. Пьецух). К тому же 
в городе у меня была дурная репутация оттого, что я не имел 
общественного положения и часто играл в дешевых тракти-
рах на бильярде (А. П. Чехов). Зная в те дни Зыкова как са-
мого себя, я тогда же повторял всем, что вздор, что дурной 
слух – слух, и не больше (В. Маканин). Еще немного – и дом 
№ 26; шофер, правда, отказался подвозить к самому дому, он 
у таксистов пользовался дурной славой (А. Азольский).
СИН: плохой, нелестный, книжн. нелицеприятный, недоб-
рый [дурная слава – недобрая слава]; АНТ: хороший, добрый, 
лестный; ДЕР: дурно.
дурной 5.1, КР нет; разг.
ПРИМЕР. Дурная голова; Ты что, ничего не понял? Вот дур-
ной!; Весь день ходил дурной от недосыпа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Глупый или такой, мыслительные способности 
которого частично ослаблены по причине А2’.
КОНСТРУКЦИИ. В контексте отрицания или в риторических 
вопросах употребляется в конструкциях с придаточным пред-
ложением с союзом что, чтобы: Не такой я дурной, чтобы 
согласиться на такое; Мы шумим, как на свадьбе, она [коза] 
слышит и убегает. Что она, дурная, что ли, чтобы к нам 
идти? (Н. Дубов).
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  А мне она говорила, что пьет [снотворное] и что 
от него голова дурная (В. Белоусова). Тьфу! – плюнул капи-
тан. – Еще ни одного такого дурного матроса не встречал 
(А. Солженицын). Веткой на песке он рисует какие-то ли-
нии, каракули, а червячок изнутри сосет его все сильнее: 
и как это он, дурной, согласился поехать вместе? (В. Ма-
канин). Он ведь не финансист, а технарь и разбирается 
только в чертежах, – постарался успокоить банкира Пан-
тов. – Не надо других считать дурнее себя (С. Романов). 
Нет, ну ты мне скажи, ты видел когда, чтоб какой-нибудь, 
ну самый дурной мужик хлеб по дождю убирал? (В. Вой-
нович).
СИН: глупый, придурковатый, тупой, бестолковый, неразум-
ный; АНТ: умный; ДЕР: дурень.
дурной 5.2, КР нет; разг.
Он был молодой и дурной, пошел на спор по перилам моста 
и разбился; Ты что, совсем дурной – собрался на улицу в та-
почках!; Когда он выпьет, становится дурной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который ведет себя не вполне адекват-
но или неразумно’ [по аналогии о животных: Пес был дурной, 
чуть что – лаял, как сумасшедший].
 Да выпил он, должно, он дурной выпимши (В. Шукшин). 

Джой слишком ластится ко всем и вообще какой-то дурной. 
Заполошный (Т. Тронина). – Коля, ты, знаешь, брось! Ты два 
дня какой-то… дурной, что ли (В. Высоцкий). Один, самый 
молодой и дурной, […] развлекался тем, что наяривал лож-
кой по пустому медному котелку и в лад скороговоркою сыпал 
несусветную похабщину (А. Веселый).
АНА: сумасшедший, ненормальный; сленг безбашенный; разг. 
тронутый, разг. чокнутый; странный, чудной; ДЕР: разг. ду-
рить, разг. задурить (голову).
дурной 5.3, разг.
Орать дурным голосом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень громкий, какой издает животное или че-
ловек, когда оно утрачивает контроль над своими действиями 
из-за страха или другого сильного чувства’ [о звуках].
 Чик давно заметил, что, когда коза отбивалась от стада, 

она издавала дурное, паническое блеянье, она теряла всякое 
желание пастись и шарахалась по кустам в поисках сво-
их (Ф. Искандер). Он повернул несколько раз клетку – пти-
цы бились и с дурным криком взлетали при каждом толчке 
(Ю. Домбровский). Земля брызнула фонтаном, и сейчас же 
зазвенели стекла и дурным голосом закричала какая-то жен-
щина (Ю. Домбровский).
АНА: идиотский, сумасшедший, истошный, истеричный.
дурной 6, ПРЕДИК; уходящ.
Дурна собой; дурна лицом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Некрасивый’.
 Был у нас один человек от тебя, – человек очень хороший, 

только лицом дурной (А. Н. Толстой). Та была мала ростом, 
чернява и дурна (Ю. Н. Тынянов). Я гораздо ниже ростом Во-
лоди, широкоплеч и мясист, по-прежнему дурен и по-преж-
нему мучусь этим (Л. Н. Толстой). И не так уж она дурна, 
как показалась ему с первого взгляда. Только очень уж худа – 
до болезненности (И. Грекова).
АНТ: хорош, уходящ. недурен, красивый, симпатичный, при-
влекательный; ДЕР: дурнушка; подурнеть.
◊ уходящ. дурная болезнь см. БОЛЕ́ЗНЬ; дурной глаз см. 
ГЛАЗА́. [Т. К.]

ДУ́ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
дутый 1
Дутые шины; дутая куртка; дутый жилет; дутые сапоги.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который при изготовлении надули или 
который выглядит так, как будто его надули’ [обычно о шинах 
и одежде]. 
 Национал-большевики устроили нам экскурсию под на-

званием «Петербург Достоевского», из которой я помню 
только замерзшую, как воробей, Лизу в дутой синей куртке 
(Э. Лимонов). За гаражами трое малышей лупили четверто-
го. […] Зареванный, он пытался отмахиваться неуклюжими 
в синем дутом комбинезоне ручонками (М. Веллер). Мимо […] 
мчатся грузовики с прицепленными сзади, подскакивающими 
на дутых шинах минометами (Г. Бакланов). Внизу, подскаки-
вая на булыжнике, прогрохотала полуторка, за ней, черный 
и блестящий, как жук, катил на дутых шинах длинный пра-
вительственный лимузин (Н. Дежнев). 
СИН: надувной; АНТ: литой; ДЕР: разг. дутик.
дутый 2
Дутый золотой браслет; дутая ваза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Изготовленный посредством выдувания и по-
этому пустой внутри’ [об изделиях из драгоценного металла 
или стекла].
КОММЕНТАРИИ. Метонимические употребления примени-
тельно к материалу, из которого изготовлено изделие: дутое 
стекло <золото, серебро>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дутые пуговицы; дутые серьги; дутые 
стеклянные шары; дутая цепь; дутый из золота.
 Она могла только догадываться, как дорого на самом 

деле стоит ювелирная работа, не дутая турецкая штам-
повка, а настоящая, ручная (В. Валеева). На каждом луче 
по заклепке и в центре звезда дутой заклепкой укреплена 
(В. Астафьев). Именно тогда бабка продала свои и деда об-
ручальные кольца – толстые, дутые (А. Чудаков). Нитку ду-
тых стеклянных бус обменять на слиток золота и слоновую 
кость! (Ф. Кнорре). – Вы не барышня, чтобы носить золотой 
браслет. – Он совсем не золотой, – сказал я, – а медный, позо-
лоченный, дутый (В. Катаев). 
АНТ: литой, цельный.
дутый 3, разг. перен.
Дутый авторитет; дутая известность; дутое дело; дутый 
госзаказ; дутые цифры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который специально сильно преувеличен 
для придания ему значительности, не соответствует реально-
му положению дел или не существует в реальности’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дутая фигура <величина>; дутая значи-
тельность <популярность, слава, репутация>; дутые зва-
ния; дутый успех <результат>, дутые достижения, дутые 
цифры; дутый объем производства; дутые сенсации; дутая 
тяжба, дутое уголовное дело; дутый компромат; дутые вер-
сии; дутая отчетность, дутые рапорты, дутые счета, ду-
тая справка; дутые активы <капиталы>; дутые вузы <учре-
ждения, банки>, дутая компания; дутые обещания.
 Ни один враг народа, истинный или дутый, ни один оппор-

тунист или оппозиционер не испытывал такого бездонного 
страха, как те, кто жил под угрозой этой с виду невзрачной 
статьи (Л. Улицкая). Газеты взахлеб писали о систематиче-
ском воровстве, о фальшивых книгах, что велись еще с 1872 
года, о ложных балансах и дутых счетах (Б. Васильев). Сла-
ва Никитина – слава дутая, основная масса его читателей 
и почитателей алкоголики и одесская шпана (В. Некра-
сов). Стало быть, – сказал Иона Овсеич, – только высший 
сорт и первый. А это реальные обязательства или дутые? 
(А. Львов). Ведь Шилде уверял всех и вся, что располагает 
в Советской Латвии хорошо развитой сетью надежно за-
конспирированных опорных пунктов боевого подполья. А на 
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деле – все дутое, все чистое очковтирательство, все ложь, 
ложь, ложь! (Н. Шпанов).
АНА: фальшивый, ненастоящий, поддельный, ложный; раз-
дутый, преувеличенный; АНТ: истинный, настоящий, реаль-
ный. [Т. К.] 

ДУТЬ, ГЛАГ; ду́ю, ду́ет, ДЕЕПР д́уя; НЕСОВ; СОВ нет, 
кроме 1.1, 1.2, 3.3 и 3.4.

дуть 1.1 ‘выпускать струю воздуха’: дуть на свечу.
дуть 1.2 ‘в каком-л. пространстве происходит перемещение воз-
духа’: Дул сильный ветер.
дуть 1.3 ‘холодный воздух проникает внутрь какого-л. помеще-
ния’: Изо всех щелей дуло.
дуть 2, спец. ‘выдувать’: дуть стеклянную посуду.
дуть 3.1, разг.‘быстро перемещаться’: Дуй отсюда.
дуть 3.2, разг. ‘интенсивно делать что-л.’: Она дочитала до сере-
дины и остановилась. – Давай, дуй дальше, только погромче, – ска-
зал он.
дуть 3.3, разг. ‘много пить’: дуть пиво кружками.
дуть 3.4, разг. ‘мочиться’: дуть в штаны.

дуть 1.1, СОВ поду́ть.
Дуть на свечу; дуть на ложку с кашей <на обожженный па-
лец>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дует на А2 ‘Человек А1 выдыхает сквозь 
вытянутые и напряженные губы струю воздуха в направле-
нии объекта А2, находящегося в непосредственной близости 
от А1, чтобы воздействовать на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: дуть на одуванчик.
 • в ВИН: дуть в лицо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <изо всех сил, что было сил> 
дуть, слабо <легонько, тихонько> дуть; дуть в трубу <в 
свистульку>.
 Она бежит, спотыкается, дует на заледеневшие паль-

цы, и безумство надежды не оставляет ее – вот дойдут 
они до лагеря, там ей скажут о пришедшем освобождении 
(В. Гроссман). Когда ешь, не чавкай, не причмокивай, не дуй 
на еду, не стони от удовольствия и вообще не издавай ника-
ких звуков при еде (В. Драгунский). Меня водили вокруг кио-
ска, и я старалась рассмотреть, как музыканты, похожие, 
как мне казалось, на пожарных, […] дуют в трубы, свистят 
в флейты (Н. Берберова). На берегу, в крохотной бухточке, 
мы по очереди дули в резиновую полость, пока она не превра-
тилась в крутобокий плотик (В. Аксенов).
ДЕР: дунуть.
дуть 1.2, часто БЕЗЛ; СОВ подуть.
Дует легкий бриз <сильный ветер>; Ветер дул с севера на юг.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дует в А2 из А3 ‘В каком-л. пространстве 
происходит перемещение А1 воздуха из места А3 в место А2, 
в направлении А2 или в направлении объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дует утренний ветерок [А1 – слова, обозначающие 

ветер и его разновидности (бриз, зефир, сирокко, пассат 
и т. п.)].

А2 • КУДА: (Ветер) дует в открытое окно <в сторону бе-
рега, в направлении деревни, к морю>; (Ветер) дул на 
берег.

А3 • ОТКУДА: (Ветер) дул с моря <от берега, справа>; (Све-
жий ветерок) дул из окна.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резко <сильно, неистово> дуть; слабо 
дуть; дуть порывами <ровно>; дуть в спину; дуть в одну и ту 
же сторону <в сторону деревни>; дуть весь день; В Арктике 

дуют (сильные ветры); Дует ураган; Куда <откуда, в каком 
направлении> дует ветер?
 Жары, той жгучей и липкой жары, которая стояла то-

гда, не было. Дул ветерок от моря (Л. Улицкая). С Невы дул 
холодный ветер. Солнце то и дело пряталось за облаками 
(С. Довлатов). Горячий ветер дул порывами, сохраняя направ-
ление, но меняя скорость (И. Грекова). Муссоны дуют летом 
с моря на сушу, зимой наоборот (В. Аксенов). В Солдатове 
тишь да благодать, […] а на Кордоне днем и ночью дуют 
ветры, как в трубе (Б. Можаев). В окно дул с улицы жаркий 
ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетни-
ка; пахло пылью (В. Шукшин). 
АНА: веять; бушевать [Бушует ураган]; ДЕР: дуновение; ду-
нуть.
дуть 1.3, БЕЗЛ.
Тебе не дует?; Из всех щелей дуло; От окна сильно дуло; За-
крой окно, дует.
ЗНАЧЕНИЕ. В А3 дует из А1 ‘Холодный воздух перемещает-
ся внутрь помещения А3 через отверстие А1, так что челове-
ку А2, находящемуся в А3, или части его тела А2 становится 
холодно’.
  1. Если нужно упомянуть одновременно часть тела и его об-

ладателя, используется конструкция вида дуть кому-л. в спину 
<по ногам>: Ему дуло в спину; Ей дуло по ногам.
2. Сдвинутые употребления в сочетании с понизу, по полу 
в значении ‘Холодный воздух перемещается в области А1 по-
мещения А3, так что человеку А2, находящемуся в А3, стано-
вится холодно’: В детской по полу дует; Понизу дует, надень 
шерстяные носки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ОТКУДА: дуть из окна <от окна, из-под двери>.
А2 • ДАТ: Вам не дует?
 • в ВИН: В спину дуло.
 • по ДАТ: По ногам дуло.
А3 • ГДЕ: В детской дуло из окна; Здесь дует.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <ужасно> дует.
 Ее ноги были закрыты одеялом, потому что дверь в купе 

была снята с петель и по полу сильно дуло (В. Пелевин). При-
несли медвежат в избу, сунули под лавку, на тулуп. Тут им 
тепло и не дует (Е. Чарушин). Если согнуть колени и высу-
нуть из-под одеяла правую ногу, так чтобы чувствовать, как 
дует из форточки, может быть, удастся уснуть (М. Голо-
ванивская). – Вам не дует из окна? – участливо спросил Гро-
мов. – Н… ничего. Я немного посижу и пойду себе… домой 
(А. Аверченко). Здесь от больших окон все время дуло, а то-
пить было нечем; кое-как с грехом пополам отапливали одну 
комнату, где поставили все вещи, сбереженные Фадеичем 
в его «сараюшке» (И. Грекова).
СИН: тянуть, сквозить, разг. сифонить; ДЕР: сквозняк.
дуть 2, СОВ несобств. выдуть; спец.
Дуть стеклянную посуду <бутылки, колбы>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дует А2 ‘Человек А1 изготавливает из рас-
плавленного стекла полые предметы А2 посредством выду-
вания’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дуть банки.
СИН: выдувать; ДЕР: стеклодув.
дуть 3.1, часто в форме ПОВЕЛ; разг.
Дуй отсюда!; Дуй за доктором; Дуй на вокзал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дует из А2 в А3 по А4 ‘Существо А1 очень 
быстро перемещается в место А2 из места А3 по пути А4 
с целью А5’ [обычно о перемещении бегом].
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Навстречу) дуют два черных кота.
А2 • КУДА: дуть в дом <на улицу, к подъезду, домой>.
А3 • ОТКУДА: дуть из школы <с площади, оттуда>.
А4 • ТВОР: Дуй огородами.
 • через ВИН: дуть через мост.
 • по ДАТ: дуть по шоссе <по коридору>.
 • вдоль РОД: дуть вдоль набережной.
А5 • за ТВОР: Дуй за подмогой <за дровами>.
 • ИНФ: Дуй (к начальнику) подписывать бумаги. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дуть (куда-л.) быстрее <срочно>, дуть 
(куда-л.) бегом <во все лопатки, изо всех сил>; дуть налегке; 
дуть прямиком (домой); Дуй сюда <домой, ко мне, в мага-
зин>; Дуй за водкой <за отцом>. 
 Семин? Дуй ко мне срочно! Дело важное, понял? (Н. Лео-

нов, А. Макеев). Сворачивай на Витебский, потом вдоль Об-
водного дуй (А. Рыбин). Дуй до плотины, зови ребят, наших 
бьют! (Ю. Дружников). Стоишь, как тот болван, а на тебя 
казачишки во весь карьер дуют (А. Куприн). Садись на ло-
шадку и дуй к реке! (В. Скрипкин). Сговариваются на вечер 
воскресенья, и вот он утром в воскресенье забирает секре-
таршу и дует с ней куда-то к черту на рога (Ю. Домбров-
ский). 
СИН: разг. чесать, разг. драпать, бежать, мчаться, разг. 
нестись, разг. рвануть, разг. припустить, разг. дернуть, разг. 
шпарить, разг. жарить; АНА: удрать, разг. двигать.
дуть 3.2, преим. в форме ПОВЕЛ; разг.
Она дочитала до середины и остановилась. – Давай, дуй 
дальше, только погромче, – сказал он.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дует [Об интенсивном выполнении челове-
ком какого-л. действия – обычно о действиях типа говорить, 
играть, плясать].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 Они заметили Новикова и поглядывали на спящего дядь-

ку, очевидно, им хотелось спросить его, можно ли кидать 
пятаки, продолжать сидеть, когда мимо них идет военное 
начальство. – Дуйте, дуйте, богатыри, – сказал бархатным 
басом Новиков (В. Гроссман). – Ты давай, дуй дальше, а я 
сам, я мигом. Он выплеснул на пол ведро воды и стал метлой 
гнать ее к середине. – Ну ладно, – согласился Запятаев, – 
трудно, но доскажу (В. Войнович). – Это как есть, в са-
мую точку… Поддерживаем, Борис Павлович, дуй дальше 
(А. Веселый). [Жена] сообщает в письме, что дети живы-
здоровы, […], а потом дует про любовь на всех страницах 
(М. Шолохов).
СИН: разг. валять, разг. жарить, разг. чесать, разг. сыпать, 
разг. шпарить.
дуть 3.3, СОВ несобств. выдуть; разг.
Дуть пиво кружками; дуть чай стакан за стаканом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дует А2 по А3 ‘Человек А1 быстро пьет жид-
кость А2 в большом количестве из сосуда А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: дуть воду.
А3 • из РОД: дуть (молоко прямо) из ведра.
 [За столом с зеленым сукном] бывший математик и ин-

теллектуал Стивен Хеджехог теперь истерически хохотал, 
[…] бросал карты и дул шампанское (В. Аксенов). Вот, по-
жалуйста, коньяк сидит дует! – брезгливо сказал команди-
ровочный (В. Шукшин). Лопнет […] дед от водки, в самую 
жару ее дует (Ю. Домбровский). Всю ночь крутили ленту, 
а между частями произносили тосты и дули из рога вино 

(Ф. Искандер). В ресторане «Волга» командировочные уныло 
глотают биточки, а пьяницы дуют водку пополам с мадерой 
и орут (И. Оренбург).
СИН: хлестать, глушить. 
дуть 3.4, СОВ надуть; разг.
Дуть в штаны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дует в А2 ‘Человек А1 обильно мочится, 
обычно в неположенное место А2 или не сняв предваритель-
но одежду А2, часто из-за неспособности контролировать мо-
чеиспускание’ [А1 обычно ребенок]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: дуть в постель.
 Дуй в штаны, фриц, теплее будет, – насмешливо ска-

зал, уяснив этот жест, Уханов (Ю. Бондарев). И девчонки 
и мальчишки / Часто писают в штанишки. / Мамы негодуют, 
/ А детишки дуют (Э. Успенский).
СИН: мочиться, писать, разг. писаться, ходить.
◊ В ус не дует см. УС; куда ветер дует см. ВЕ́ТЕР. [Т. К.]

ДУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; ду́юсь, ду́ется, ДЕЕПР ду́ясь; НЕСОВ; СОВ 
наду ́ться.
дуться 1; разг.
Она на меня дуется; Ты что надулась?; Хватит дуться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дуется на А2 из-за А3 ‘Человек А1 обижен 
на человека А2 из-за его поступка А3 и показывает ему это 
своей мимикой или своим поведением, отказываясь от об-
щения с ним или общаясь неохотно’ [обычно о женщинах 
и детях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: дуться на сестру.
А3 • из-за ВИН: дуться из-за неудачной шутки.
 • за ВИН: За что ты (на меня) дуешься? 
 • по ДАТ: дуться по пустякам <по всякому поводу> [А3 – 

пустяки, повод].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго дуться; слегка <немного> дуться; 
обиженно дуться; дуться за критику <за косой взгляд>; Она 
не умела дуться подолгу.
 Доверчивый Колюня еще много раз попадался на чужие 

уловки, оказывался в дураках, переживал, печалился и дулся 
(А.Варламов). Происшествие с Ильей казалось сейчас Вале 
не более чем глупым недоразумением. Тем печальнее было 
то, что Лида, наверное, до сих пор дуется (Т. Тронина). Она 
наказала меня, я сказала, что не буду с ней разговаривать, 
и вот мы ехали в открытой коляске и дулись друг на дру-
га (М. Шишкин). В офисе – все по-прежнему: продолжа-
ют дуться друг на друга (то один, то другой поплачется 
мне в жилетку), не общаются почти и вообще как чужие 
(Е. Шкловский). Ашхарумова была разочарована и на обрат-
ном пути к дворцу дулась (Д. Быков). 
АНА: обижаться; сердиться.
дуться 2, СОВ нет; разг.
Дуться в козла <в карты>; Они вчера полдня дулись в ду-
рака.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 дуются в А3 ‘Человек А1 и человек А2 
с увлечением играют в азартную настольную игру А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Федя (весь вечер) дулся (в карты).
А2 • с ТВОР: дуться с приятелем (в карты).
А1 + А2 • ИМ МН: Мальчишки (целыми днями) дулись в до-

мино.
 • ИМ с ТВОР: Федя с Ваней дуются в «двадцать одно».
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 • ИМ МН с ТВОР: Они с соседом по купе (всю дорогу) ду-
лись в «девятку».

А3 • в ВИН: дуться в «пьяницу» [А3 – обычно не очень слож-
ная игра, чаще всего – карточная].

 Сидят там наши старички […] и в шашки дуются (Глад-
ков, МАС). Сам «папа» летел вместе с нами, джипом и дву-
мя охранниками, с которыми он весь полет дулся в карты 
(С. Иванов). Лев Толстой, сам когда-то в осажденном Се-
вастополе просадивший в карты родительский дом, в этом 
романе с удовольствием описывает сцену, где Андрей Бол-
конский в лазарете дуется в карты с Анатолем Курагиным 
(И. Адамацкий).
СИН: резаться; АНА: играть, сражаться. [Т. К.] 

ДУХ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН нет, кроме 4.1, 4.2, 4.3.
дух 1.1, разг. или наррат. ‘сильный запах’: больничный дух.
дух 1.2, разг. ‘дыхание’: Дух захватывает.
дух 2.1, филос. ‘сверхъестественная летучая субстанция, благодаря 
которой существует мир’: абсолютный дух.
дух 2.2, уходящ. ‘сверхъестественная летучая субстанция внутри 
тела человека, благодаря которой он живет, а также его волевое 
и нравственное начало’: испустить дух; сильные духом.
дух 3.1 ‘общий настрой в каком-либо месте или коллективе’: 
На улицах дух праздника.
дух 3.2 ‘как бы невидимый носитель какого-то внутреннего свой-
ства или состояния человека’: В нем просто какой-то дух своево-
лия.
дух 3.3 ‘интуитивно постигаемая сущность объекта’: Экранизация 
хорошо передает дух романа.
дух 3.4 ‘характерные черты одного объекта у другого объекта ’: 
картина в духе позднего Ренессанса.
дух 4.1 ‘бесплотное сверхъестественное существо’: Духи повино-
вались магу.
дух 4.2 ‘бесплотное сверхъестественное существо, владеющее ка-
ким-либо местом’: духи леса.
дух 4.3 ‘бесплотное сверхъестественное существо – воплощение 
умершего человека’: дух Наполеона.

дух 1.1, разг. или наррат.
Из подвала несло духом кислой капусты; На чердаке стоит 
острый дух сена.
ЗНАЧЕНИЕ. Дух А1 ‘Невидимая летучая сильно пахнущая 
субстанция, испускаемая предметом А1 и распространяю-
щаяся в воздухе’.
  Расширенные употребления применительно к воздуху: 

устар. Будем […] дышать настоящим лесным духом, кото-
рый так приятно пахнет столетними пнями, вечным мхом 
и гниющими листьями [В. Каменский].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дух (давно немытых) тел.
 • КАКОЙ: сосновый <хлебный> дух.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелый <густой, сильный> дух; хвой-
ный <полынный, грибной> дух; (Из двери пекарни) хлынул 
хлебный дух; (Из чулана) несло затхлым духом.
 Рыбный дух за столетия пропитал темные каменные 

стены, въелся в них и остался навек (Д. Рубина). В аудито-
риях стояли топчаны на козлах, пол был усыпан соломой, бин-
тами, бумажками, и стоял тяжелый солдатский дух (А. Куз-
нецов). От них [листьев табака] шел тяжелый дух, вонь шла 
от этих листьев такая, что голова кружилась (И. Друцэ). 
Елки, отогретые в теплом воздухе, покрылись мелкой росой, 
наполнили подвал запахом хвои, забившим тяжелый дух мор-
га и кузницы – запах переднего края (В. Гроссман). Он огля-
нулся по степи, вдохнул полной грудью весенний земляной дух 

и на минуту прикрыл глаза (В. Шукшин). Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет [см. тж 2.2] (А. С. Пушкин).
СИН: запах; душок [о не очень сильном плохом запахе]; АНА: 
аромат, благоухание; вонь; разг. неодобр. амбре; ДЕР: духи́; 
необиходн. духовитый; необиходн. духмяный.
дух 1.2, разг.
Шаги приближались – мы затаили дух; Дух замирает 
от страха; Всю дорогу бежала, дайте дух перевести; Дух за-
хватывает от этой красоты.
ЗНАЧЕНИЕ. Дух А1 ‘Воздух, входящий в верхнюю часть 
груди человека А1 при вдохе и выходящий при выдохе, или 
сами вдох и выдох А1’ [в ограниченном круге устойчивых 
сочетаний; при указании на нарушение обычного ритма ды-
хания во время сильной физической нагрузки или сильного 
переживания].
КОНСТРУКЦИИ. А1 выражается не при самом слове дух, 
а при глаголе, от которого зависит это слово: У нее [А1] дух 
замер от восторга; Дети [А1] затаили дух.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Затаить дух; перевести дух; не переводя 
духа [‘без перерыва’: Дед Агей безжалостно, не переводя дух, 
стегал лошадь кнутом (П. Проскурин)]; выпить <сказать> 
одним духом ‘как бы в течение одного вдоха, без пауз’; необи-
ходн. мчаться <бежать> во весь дух <что есть духу> ‘мак-
симально вдыхая и выдыхая, с максимальным напряжением’ 
[по аналогии – о некоторых животных: Мы пустили лошадей 
во весь дух (М. Ю. Лермонтов)]; Дух захватывает <уходящ. 
занимает> у кого-л. от чего-л. [От высоты у нас дух захва-
тило; Вода холодная – дух занимает]; уходящ. Дух занимает-
ся у кого-л. от чего-л. [Так страшно – дух занимается]; Дух 
замирает у кого-л. от чего-л. [Дух замирает от  ужаса <от 
восторга>]; уходящ. (Ветер) захватывает дух; От чего-л. 
перехватило дух у кого-л. [Дух перехватило у него, до того 
была холодна вода (М. Булгаков)].
 Сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спе-

реди с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром 
(И. Бунин). Наконец разжалось […] обожженное горло, 
остановившееся сердце пошло своим ходом, и я смог переве-
сти занявшийся дух (В. Астафьев). Бежит по двору тетень-
ка не первой молодости, курит длинную папиросу, бравирует 
произнесением нецензурных словечек и несет в авоське… – ни 
за что не догадаетесь… произнести страшно… дух захва-
тывает… Архипелаг ГУЛаг. (В. Войнович). Он сказал, вер-
нее, выпалил это одним духом и победно посмотрел на всех 
(Ю. Домбровский). Степка во весь дух погнал к Ивану Рома-
нычу: кончается бабка Матрена, молитву прочитать (Е. За-
мятин).
СИН: дыхание [затаить дыхание]; АНА: душа [Душа зами-
рает]; ДЕР: духовой [духовые инструменты].
дух 2.1, филос.
Абсолютный дух; примат духа над материей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Невидимая сверхъестественная легчайшая суб-
станция, благодаря которой существует материальный мир’ [в 
религиозной философии и в некоторых философских направ-
лениях; часто противопоставляется материи].
  Сдвинутые употребления применительно к тому, что про-

тивопоставляется материальному и прагматическому: Его 
интересует только сфера духа, а средства к существованию 
добывает жена; Ведь умели же мастера Возрождения выра-
жать в произведениях, сделанных по заказу князей и еписко-
пов, величайшие ценности духа (В. Гроссман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Святой Дух; сфера чистого духа; тор-
жество духа над материей; противопоставление духа и ма-
терии.
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 Дух животворит и роднит все сущее: и лилии полевые, 
и птицы небесные, и Соломона в славе его, и раба Соломона 
(И. Бунин). Того, как родилась вселенная, мы никогда не узна-
ем; не узнаем, как творческий дух породил материю, впитал 
ее в себя и насытил себя ею (Н. Пунин). Феофан Грек исходит 
в своем творчестве из идеи абсолютного торжества духа 
над материей (С. Еремеева). Иконы и книги, алтарная резь-
ба и кованое железо свидетельствуют об огромных усилиях 
человека преодолеть природу, поставить дух выше материи, 
создать из природы гигантский храм (Д. Лихачев).
АНА: Бог; идеальное; ДЕР: духовный [духовные запросы, ду-
ховный человек, духовная смерть].
дух 2.2, (уходящ.).
Испустить дух; Победа духа над плотью; В здоровом теле 
здоровый дух.
ЗНАЧЕНИЕ. Дух А1 ‘Невидимая сверхъестественная летучая 
субстанция, находящаяся в теле человека А1, пока А1 жив, и 
покидающая тело, когда А1 умирает, как бы выходя из него с 
последним выдохом, – частица духа 2.1 внутри человеческого 
тела, благодаря которой человек А1 живет, имеет нравствен-
ное и волевое начало и которая связывает его с духом 2.1; или 
нравственное и волевое начало в человеке’.
  1. С точки зрения языковой картины мира внутри челове-

ческого тела находятся две невидимые сущности, которые, 
во-первых, являются носителями биологической жизни и, 
во-вторых, связывают человека с потусторонним миром: 
это дух и душа. И дух, и душа имеют, кроме того, особые 
психологические функции. Однако душа, в отличие от духа, 
представляется неким органом, внутри которого происходят 
особые процессы: Что творилось тогда в ее душе!; В душе 
рождалась любовь. При этом душа – орган всей внутренней 
жизни человека. Дух обеспечивает волевое и нравствен-
ное начало в человеке: Следствию не удалось сломить эту 
сильную духом девушку. В языковой картине мира дух, как 
и душа, противопоставляется материальному телу: победа 
духа над плотью; Казалось, чем слабее и немощнее было его 
[Комиссара] тело, тем упрямее и сильнее был его дух (Б. По-
левой); Нынешние люди очень заботятся о теле и почти 
не думают о душе. Дух и душа бессмертны и покидают тело 
человека после его смерти: Когда происходили последние со-
дрогания тела, оставляемого духом, княжна Марья и Ната-
ша были тут (Л. Н. Толстой); Нас – ни ее, ни меня – уже 
нет в живых, наши души отлетели и только остались два 
неподвижных тела (В. Катаев). С религиозной точки зрения 
дух (как и душа) связывает человека с высшим духовным 
началом: Старший молвил: – Спи во гробе; / Вдруг погасла 
[…] / На земле твоя краса; / Дух твой примут небеса (А. С. 
Пушкин); Душа-то ваша просится Богу молиться (А. Сол-
женицын). См. тж ДУША.
2. С точки зрения языковой картины мира дух человека может 
находиться в том или ином состоянии, связанном, в основ-
ном, с волей и настроением субъекта: упадок духа; закалить 
дух (в борьбе); У большинства посетителей возникает здесь 
особая эйфория, необычное состояние духа (В. Аксенов); 
устар. Но сомненье / Если дух ей возмутит, / О, его в одно 
мгновенье / Это имя победит (Е. А. Баратынский). Состоя-
ние духа может оцениваться с этической точки зрения: Обо-
жженные, изможденные трудом и горе, они хранили величие 
духа (И. А. Гончаров). В уходящей картине мира с духом свя-
зывается представление о здоровье и болезни: Его болезнь, 
боярин, многосложна: / Не плоть одна страдает, болен дух 
(А. К. Толстой); Болящий дух врачует песнопенье (А.К. Бара-
тынский). См. тж ДУША.

3. Расширенные употребления применительно к совокупно-
сти людей в роли А1: дух войска; дух народа.
4. Сдвинутые употребления в выражениях близкие духом, 
близкий по духу, чужой <чуждый> по духу применительно 
к образу мыслей или системе ценностей человека: Он чужд 
мне по духу; Писал, что ему ничего не нужно, что он нашел 
людей, близких по духу, поет в церковном хоре и делает до-
клады (Н. Тэффи). Сдвинутые употребления в выражениях 
что-л. близко <чуждо> по духу кому-л. применительно к си-
стеме ценностей или образу мыслей, выраженных в информа-
ционном объекте: Опера Бизе, мне кажется, должна быть 
близка нам по духу и по мировоззрению (А. Бородин, А. Ар-
хангельский). См. тж 3.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (поднять) дух Петра.
 • КАКОЙ: (непобедимый) народный дух.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованно-
го определения в форме ТВОР, обычно с определением при 
нем: высокий духом человек; слабый духом противник; силь-
ные духом индейцы; (Он остался) молод духом; высок. нищие 
духом [Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес-
ное (Евангелие от Матфея); Кто эти нищие духом? Это те 
[…], которые искренне, от всего сердца считают себя не об-
ладающими никакими духовными и нравственными достоин-
ствами (Свт. Лука Крымский)].
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Дух – носитель биологической жизни [в ограниченном круге 
устойчивых сочетаний, обычно при указании на смерть чело-
века]: уходящ. испустить дух; уходящ. вышибить дух из ко-
го-л.; уходящ. Сказал – и дух вон.
Основные атрибуты духа: необиходн. жизнь духа; необиходн. 
свобода духа; необиходн. сила <высота, твердость> духа; 
необиходн. победа <торжество> духа (над плотью); необи-
ходн. Дух жаждет (свободы).
Состояние духа: высокий <низкий> дух [человек высокого 
духа]; уходящ. быть в духе [о хорошем настроении], быть не в 
духе [о плохом настроении], хорошее <прекрасное, отлич-
ное, доброе, плохое, дурное> расположение духа [Я приехал 
в Останкино в самом скверном расположении духа (А. Рекем-
чук)]; подъем <упадок> духа, томление духа; необиходн. пир 
духа; сохранять <терять, утрачивать> присутствие духа, 
поднять <поддерживать, необиходн. сломить> дух, воспря-
нуть <воспарить, падать, пасть, упасть> духом; собраться 
с духом [Собрался с духом и сказал им все, что о них думал]; 
разг. (не) хватило духу (сделать что-л.); заразиться духом 
кого-л.
Типичные качества духа: (их) боевой <воинственный> дух, 
(его) свободолюбивый <вольный> дух, (ее) бунтарский <рево-
люционный> дух [см. тж 3.1].
 В следующую минуту […] изуродованный вскрикнул, со-

дрогнулся всем телом и испустил дух (Б. Пастернак). Вечное 
море, / В мощные воды твои свой беспомощный дух предаю 
(М. Цветаева). За последние годы одно поддерживало уга-
сающий дух помещиков – охота (И. Бунин). Он глядел [на 
поплавок] минут пять, со все большей тревогой и каким-то 
внезапным ослаблением духа, думая о том, как тяжело бу-
дет говорить (Ю. Трифонов). Человеку нужно не три ар-
шина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где 
на просторе он мог бы проявить все свойства и особенно-
сти своего свободного духа (А. П. Чехов). Характер мало 
интересует его [Тинторетто], ибо характер – только ми-
нутная и случайная особенность единого человеческого духа 
(П. Муратов).
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АНА: душа; силы [Их силы не сломлены]; настроение; на-
строй [праздничный настрой, настрой на работу].
дух 3.1
В гимназию проник революционный дух; В этом доме царил 
дух любви и уважения.
ЗНАЧЕНИЕ. Дух А1 в А2 ‘Общее настроение А1 людей груп-
пы А2 или их отношение А1 друг к другу и к окружающе-
му — как бы легчайшая субстанция, окружающая этих людей 
и создающая  их настроение и отношения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дух самодовольства <обреченности> (в коллек-

тиве).
 • КАКОЙ: корпоративный <командный> дух (в фирме); 

бунтарский дух (появился в университете).
А2 • ГДЕ: (праздничный) дух на улицах (Москвы); дух (доволь-

ства и уюта) в доме Марии Павловны (В. Гроссман).
КОНСТРУКЦИИ. А2 часто подчиняется не самому слову дух, 
а глаголу, от которого это слово зависит: В тылу уже был дух 
обреченности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неистребимый дух; чувствовать <ощу-
щать> дух (неповиновения); развивать корпоративный <ко-
мандный> дух в коллективе; Дух самоуспокоения появляется 
<живет, царит> в коллективе; Дух праздника витает над 
столицей.
 Завертелась в доме веселая коловерть: праздничный стол, 

праздничный дух, шумные разговоры (Б. Екимов). Съездил 
в Америку, набрался американского духа (В. Войнович). Дух 
лагерной казармы ощутил Иван Григорьевич, глядя в окна ле-
нинградской милиции, слушая за роскошным столом речи сво-
его двоюродного брата, рассматривая вывеску паспортного 
отдела (В. Гроссман). Анна Федоровна и Катя вполне сми-
рились и с духом безотцовщины, и с женским одиночеством 
(Л. Улицкая). Здесь [в этом пересыльном бараке] жил дух сво-
боды, и это чувствовалось всеми (В. Шаламов).
СИН: перен. атмосфера [В доме праздничная атмосфера]; 
АНА: перен. ветер (перемен); перен. воздух (свободы).
дух 3.2
Дух противоречия <сомнения>; В ней с детства дух зави-
сти.
ЗНАЧЕНИЕ. Дух А1 ‘Невидимый носитель внутреннего че-
ловеческого свойства или состояния А1, находящийся внутри 
человека А2, – как бы частица легчайшей субстанции, вопло-
щающей А1’ [А1 часто оценивается отрицательно].
  Возможно совмещение значений 3.1 и 3.2: Кулаков убра-

ли, а кулацкий дух остался (В. Гроссман); Откуда вы набра-
лись такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что 
за буйство такое распространилось между молодыми людь-
ми против начальников и высших! (Н. В. Гоголь).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дух алчности (в дочери).
 • КАКОЙ: злой дух (в человеке) [только в этом сочетании].
А2 • в ПР: дух (лукавства) в дочери.
КОНСТРУКЦИИ. А2 часто подчиняется не самому слову дух, 
а глаголу, от которого это слово зависит: В детях какой-то 
дух злобы.
 Владыко дней моих! дух праздности унылой, / Любонача-

лия, змеи сокрытой сей, / И празднословия не дай душе моей 
(А. С. Пушкин). Жена Смородина, когда вселяла в слабого, су-
етливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хороше-
ла (В. Шукшин). Никто уж в те годы не носил кос, все стриг-
ли, она ж носила из духа противоречия (А. Солженицын).
АНА: разг. ген (упрямства); необиходн. кровь (предков); 
склонность (к возражениям).

дух 3.3
Дух времени; точно передать дух китайской живописи; Это 
противоречит духу закона.
ЗНАЧЕНИЕ. Дух А1 ‘Интуитивно постигаемая сущность объ-
екта А1 – как бы легчайшая невидимая субстанция, напол-
няющая А1’.
  Возможно совмещение значений 3.1 и 3.3: Капитализм 

у нас не приживается. Чужд нам дух капитализма. Дальше 
Москвы он не распространился (С. Алексиевич); Дух сыска, 
ссоры и вражды был так силен, что проник даже в мирный 
дом Павла Алексеевича (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дух эпохи; дух народных сказок; дух студенчества 

<мещанства>.
КОНСТРУКЦИИ. Присоединяет определение, поясняющее, 
в чем состоит сущность объекта: свободолюбивый дух эпохи; 
Возродился творческий дух исследования.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В духе времени <традиций>; быть чем-л. 
по (своему) духу [Лагерь учреждение советское – по духу. 
По внутренней сути (С. Довлатов)]; выразить <передать> 
дух древнегреческого эпоса; дух и буква закона.
 Военный коммунизм, нэп – годы, дух которых мы знаем 

меньше, чем дореволюционную жизнь (Д. Гранин). Сам Ла-
гарп был всецело удовлетворен идеями и теориями Гиббона, 
Мабли и Руссо, что, конечно, соответствовало духу эпохи 
(Г. Чулков). И социализм проникнут духом мещанства. При-
рода мещанства атеистическая, безрелигиозная (Н. Бердя-
ев).
АНА: суть; природа (музыки); уходящ. гений (музыки).
дух 3.4
Дух народной песни [A2], присущий его музыке [A1]; молит-
венный дух этих песнопений; воспитывать <воспитание> 
в спартанском духе.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й дух А1 [эллинистический [A2] дух этой поэ-
мы [A2] ] ‘Характерные черты, присущие объекту или ситуа-
ции А2, у объекта или ситуации А1’ [А1 часто выражается 
относительным прилагательным].
  1. В роли А2 может выступать оценочное прилагательное, 

которое не только указывает на объект А2, но и выражает его 
оценку: интеллигентский дух этой газеты.
2. Возможно совмещение значений 3.3 и 3.4: Стихи проникну-
ты молитвенным духом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (фольклорный) дух его творчества [невыразим без 

А2].
А2 • КАКОЙ: мещанский дух (городского романса); студен-

ческий дух (этих песен) [невыразим без А1].
 • РОД: (повесть) в духе (детективных) сериалов.
  Метонимические употребления с именем автора или обо-

значением эпохи в роли А2 применительно к объектам, со-
зданным этими автором или в эту эпоху: стихи в духе Есе-
нина, стихи в есенинском духе, картина в духе позднего 
Ренессанса.
КОНСТРУКЦИИ. Образует конструкцию в каком-л. духе, вы-
ступающую в функции несогласованного определения к А1: 
статуэтки в индийском духе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голова) в духе Родена, торс в роденов-
ском духе; продолжать в том же духе; И все в том же духе 
[И денег не зарабатываешь, и детьми не занимаешься – и все 
в том же духе].
 Интерьер в старинном духе: бронзовые канделябры, го-

белены, мельхиоровая посуда (С. Довлатов). Конечно, мать 
с отцом виноваты, не научили сопротивляться, воспитывали 
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в христианском духе – мол, подставь другую щеку (Н. Ка-
терли). Для людей подобного сектантского духа аргументы 
обычно силы не имеют (А. Зализняк).
СИН: душок [Чувствуется мещанский душок]; АНА: харак-
тер (эпохи); колорит (Италии); оттенок (романса в этой 
поэме); стиль [в стиле городского романса], манера (в манере 
Рубенса). 
дух 4.1, ОДУШ; МН -и, -ов.
Низшие духи; нечистый дух; злой <добрый> дух; высок. дух 
зла <злобы>; Он повелевал духами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сверхъестественное, обычно невидимое суще-
ство, могущее делать людям зло или добро’.   1. Образные 
употребления: Он был злым духом нашей семьи; Там лежа-
ла плоская, почти бестелесная Дарья Ивановна. Добрый дух. 
Бывшая работница швейной фабрики, ныне пенсионерка 
(И. Грекова).
2. Возможно совмещение значений 4.1 и 3.2: В нем сидит ка-
кой-то злой дух; Дух отрицанья, дух сомненья / на духа чисто-
го взирал (А. С. Пушкин).
 Вижу: духи собралися / Средь белеющих равнин. // Бес-

конечны, безобразны, / В мутной месяца игре / Закружи-
лись бесы разны, / Будто листья в ноябре (А. С. Пушкин). 
Мы ведем войну против тьмы веков и против духов злобы, 
а они гонят нас и убивают, как ранее гнали и убивали тех, 
которые были во всем нас лучше. (Н. С. Лесков). Злой дух, 
принявший личину редактора, проделал один из своих нехит-
рых фокусов – вынул из портфеля тут же электрическую 
лампочку (М. Булгаков). Он задавал риторические вопросы 
и тут же сам на них отвечал, как бы от лица подвластного 
ему Духа (И. Грекова). Исчез котелок, как дух нечистый его 
унес (А. Солженицын). Вот и был найден в Коканде, во двор-
це Худояр-Хана, местный дух, согласившийся перебраться 
в Москву (В. Орлов). 
АНА: бес, демон, нечистая сила, нов. полтергейст; ангел.
дух 4.2, ОДУШ; МН -и, -ов.
Дух леса <реки>; горные духи.
ЗНАЧЕНИЕ. Дух А1 ‘Сверхъестественное, обычно невидимое 
существо, обитающее в месте А1, владеющее им и опреде-
ляющее его особенности, часто враждебное человеку’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к подобному 

существу, обитающему в объекте А1: дух огня; дух воды; дух 
земли; [Индейцы племени сиу] триста с лишним лет назад 
доказывали, что дух земли неделим, что со всеми животными 
нас связывают узы родства (Д. Гранин).
2. Сдвинутые употребления применительно к подобному су-
ществу, скрытно управляющему занятием или деятельностью 
А1. Перед духами игры Брюсов пасовал. Ее мистика была ему 
недоступна, как всякая мистика (В. Ходасевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дух подземелья.
 • КАКОЙ: степные духи.
 Он [разведчик] срастается с полями, лесами, оврагами, 

становится духом этих пространств – духом опасным, под-
стерегающим (Э. Казакевич). Я еще в детстве слышал эту 
легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных 
духов (И. Ефремов).
АНА: домовой; леший; водяной; русалка; уходящ. гений.
дух 4.3, ОДУШ; МН -и, -ов.
Вызывать дух Наполеона; общаться с духами предков.
ЗНАЧЕНИЕ. Дух А1 ‘Бесплотное сверхъестественное суще-
ство, обычно находящееся в теле человека А1, пока А1 жив, 
и покидающее тело, когда А1 умирает, – носитель свойств че-
ловека А1, могущий принимать внешний вид А1’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дух (погибшего) рыцаря.
 Зачем же снова в эту ночь / Свой дух прислал ко мне? / Он 

строен был, и юн, и рыж, / Он женщиною был, / Шептал про 
Рим, манил в Париж (А. Ахматова). Но духи предков могут 
затосковать и призвать вас к себе раньше срока (Д. Руби-
на).
АНА: призрак, привидение; уходящ.  тень (отца Гамлета).
◊ на́ дух не переносить <не терпеть, не принимать> А2 ‘в 
высшей степени не любить объект А2’: Спиртного началь-
ник медицинской части не терпел на дух (О. Павлов); ни сном 
ни духом (не знать <не ведать; не быть виноватым>) ‘ни 
в малейшей степени не знать <не быть виноватым>’: Он об 
измене жены ни сном и духом; Николай Алексеевич находил-
ся за границей после тяжелой операции и ни сном ни духом 
не ведал, что в отношении него возбуждено уголовное дело 
(А. Кучерена); Трехгубый побледнел и пролепетал, что не по-
винен в этом ни сном ни духом (Ю. Нагибин); (сказать) как 
на духу́ ‘сказать правду, ничего не стесняясь, как на испове-
ди’: От тебя за версту, Андрей, пахнет неприятием социали-
стических ценностей, меня ты не обманешь, поэтому скажи 
как на духу – зачем тебе вступать в партию? (А. Азольский) 
[от устар. на духу ‘на исповеди’]; Ни слуху ни духу о, А1 ‘о че-
ловеке А1, обычно знакомом говорящему, нет никаких изве-
стий’: Обещал прийти через три дня – и вот уже больше двух 
недель прошло, а от него ни слуху ни духу (Ю. Домбровский); 
Чтоб духу А1 не было в А2 ‘выражение требования, чтобы 
человек А1 не появлялся в месте А2 и чтобы там не было ни-
чего, что о нем бы напоминало’: Чтоб духу его у нас не было! 
[Е. У.]

ДУХИ́, СУЩ; МНОЖ; -о́в.
Попрыскать духами; выбирать духи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жидкость, содержащая спирт и смесь различ-
ных веществ с приятным запахом, предназначенная для нане-
сения на тело или одежду, чтобы они приятно пахли’.
  1. В качестве ароматического концентрата при производ-

стве духов используются вещества растительного происхо-
ждения (эфирные масла и смолы), а также животного проис-
хождения (мускус, цибетин). Кроме того, в настоящее время 
для этой цели используются синтетические соединения.
2. Духи обычно имеют название: духи «Ландыш».
3. Духи отличаются от других видов парфюмерии (туалетной 
воды, парфюмерной воды, одеколона) более высокой концен-
трацией эфирных масел и большей стойкостью запаха.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошие <плохие, отвратительные, про-
тивные> духи; сладкие <терпкие, горьковатые> духи; тон-
кие <тончайшие, слабые, резкие, тяжелые, грубые, крепкие> 
духи; цветочные духи; дамские <женские> духи; дорогие 
<дешевые> духи; любимые духи; французские <парижские, 
польские, заграничные> духи; мамины духи, духи сестры; об-
лако духов; флакон <пузырек> духов; флакон с духами <из-под 
духов>; запах <аромат> духов; пахнуть <благоухать> духа-
ми; пользоваться <душиться> духами; сбрызнуть <побрыз-
гать> духами.
 Ее затылок был совсем близко. Я почувствовал горько-

ватый запах духов (А. Волос). Возле зеркала на подставке – 
флаконы с духами, пенальчик с кисточками, щеточки, пилоч-
ки (В. Астафьев). От Людмилы Мишиной ничем не пахло: ни 
духами, ни помадами она никогда не пользовалась, чтоб не по-
давать дурного примера (А. Азольский). Она была по-преж-
нему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнущая 
духами «Лориган» Коти, которые продавались в маленьких 
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пробирочках (В. Катаев). Марина Степановна ушла, но запах 
ее странных, ни на что не похожих духов остался висеть 
в воздухе (Д. Донцова).
СИН: парфюм; АНА: парфюмерия; одеколон, туалетная 
вода, парфюмерная вода; дезодорант; ДЕР: душить, душить-
ся. [Т. К.] 

ДУХОВЕ́НСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а, МН нет.
Польское <средневековое> духовенство; Впереди шло ду-
ховенство; Повседневная одежда духовенства – подрясник 
и ряса; Духовенство подразделяется на дьяконов, священни-
ков и епископов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Социальная группа, состоящая из священно-
служителей, или сами священнослужители’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Русское <болгарское, московское, мест-
ное> духовенство, духовенство Франции <России>; православ-
ное <католическое, иезуитское> духовенство; высшее духовен-
ство; реакционное духовенство; представители духовенства; 
раскол среди духовенства; расправа над духовенством.
 Тогда духовенство женилось рано. – До принятия сана, – 

подсказал зачем-то Корнилов (Ю. Домбровский). Старооб-
рядцы, молокане, духоборы уезжали в Америку от преследова-
ний официального духовенства старой России (В. Аксенов). 
Впереди процессии идет патриарх, за ним – высшее духо-
венство, следом – могущественные дьяки (Э. Радзинский). 
Пасхальная трапеза для духовенства была накрыта в особой 
комнате, близкой к покоям ректора (Е. Чижова). Это знание 
спрятано, зашифровано, на него накинута вуаль мистерий, 
им обладали египетские жрецы и высшее духовенство Тибе-
та (Н. Дежнев). Посмеиваясь, полковник описал сыну сцену 
коронования, когда Карл отказался принять корону из рук ду-
ховенства, заявив, что он не примет ее ни от кого, потому 
что она принадлежит ему по праву рождения (Ю. Герман).
СИН: церк. клир; священники, священнослужители; АНА: 
крестьянство; купечество; студенчество; рабочий класс; ин-
теллигенция; АНТ: миряне.
◊ белое духовенство ‘священнослужители, не дававшие 
монашеский обет’: Белое духовенство, – мы, так называе-
мые попы, – раньше лишь пешками были в руках монахов 
(А. Успенский); черное духовенство ‘священнослужители, 
давшие монашеский обет’: Другие [слушают] такого же 
вдохновенного богослова, архимандрита Гавриила, величай-
шего чудака, которого когда-либо имело российское черное 
духовенство (А. В. Амфитеатров). [Т. К.] 

ДУХО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -вок.
Запечь мясо в духовке; Сейчас духовки все чаще выпускают 
отдельно от плит; Большинство современных духовок снаб-
жено таймером; Электрические духовки значительно более 
популярны, чем газовые.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство для тепловой обработки пищи, пред-
ставляющее собой металлический ящик с дверцей в передней 
части, в котором продукты нагреваются одновременно со всех 
сторон, обычно находящееся в нижней части плиты’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Электрическая <газовая> духовка; 
встраиваемая духовка; независимая духовка; многофункцио-
нальная духовка; горячая <чуть теплая, раскаленная, хорошо 
прогретая> духовка; духовка с аэрогрилем <с СВЧ>; дверца 
<решетка> духовки; объем духовки; включить <выключить, 
нагреть, остудить> духовку; разогреть духовку до 200 граду-
сов; готовить <печь, жарить, тушить, томить> в духовке, 
подрумянить <подсушить> в духовке; поставить в духовку, 
вынуть <достать> из духовки.

  Жена, стоя на коленях перед духовкой, обернула к нему 
разгоряченное лицо: «Я все боюсь, не мало ли вина?» (И. Му-
равьева). Побежала на кухню, где, оказывается, томилось 
в духовке горячее, потом принесла свой подарок – теплый 
и мягкий темно-синий шарф и такие же перчатки (А. Бер-
сенева). А то еще ветер налетит из степи – будто горячую 
духовку открыли (А. Волос). Она быстро размяла тесто, 
скатала из него несколько колбасок, разложила их на про-
тивне и сунула в горячую духовку (Г. Маркосян-Каспер). Они 
собрали желуди, высушили их в духовке, размололи в старин-
ной ручной кофемолке и пили горький напиток войны, но ей он 
казался необыкновенно вкусным (Е. и В. Гордеевы).
СИН: духовой шкаф; АНА: микроволновая печь; тостер, ро-
стер; пароварка, мультиварка; аэрогриль; хлебопечка; печь; 
ДЕР: электродуховка. [Т. К.]

ДУХО́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР нет.
духовный 1
Духовная связь; духовное родство; духовное возрождение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с интеллектуальной и этической 
сферой и противопоставленный материальному и физическо-
му’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Духовные поиски <искания>, духовное 
возрождение <перерождение, очищение, развитие>, духов-
ный кризис <крах>; духовное наследие, духовные ценности; 
духовные идеалы; духовная близость <общность>, духовный 
разрыв; духовная жизнь, духовный мир; духовное общение; 
духовный взор, духовный облик, духовное здоровье, духовная 
нищета, духовное богатство, духовный голод, духовная жа-
жда, духовная пища, духовные силы, духовная энергия, духов-
ные запросы <интересы>; духовное превосходство; духовное 
начало. 
 Мужчину и женщину должна связывать духовная общ-

ность. Должно быть созвучие душ (В. Аксенов). С этой ми-
нуты она не переставала иронически улыбаться. Так, словно 
мое равнодушие к Бенкендорфу говорило о полной духовной 
нищете… (С. Довлатов). Общность произношения, общ-
ность воспоминаний о родном крае и тому подобное давало 
им эрзац того, что у культурных людей называется духов-
ной близостью (Ф. Искандер). Пророки девятнадцатого века 
предсказывали, что в будущем русские станут во главе духов-
ного развития не только европейских народов, но и народов 
всего мира (В. Гроссман). Я живу очень насыщенной духовной 
жизнью, – сказала Ольга, якобы незаметно сметая рукавом 
халата крошки со стола (Н. Леонов, А. Макеев). Внутрен-
нюю, духовную красоту […] может разглядеть сразу только 
глубокий, зрелый человек (О. Новикова).
АНА: душевный; интеллектуальный; нравственный, мораль-
ный; внутренний; АНТ: материальный, физический, телес-
ный; ДЕР: духовность; бездуховный, высокодуховный.
духовный 2
Духовные практики <упражнения>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, цель которого – внутреннее самосовер-
шенствование человека’.
 Инка обнаружила, что ее маленькая квартирка слишком 

тесна для духовных практик, забита до отказа всякими слу-
чайными вещами (У. Нова).
духовный 3.1 
Духовное лицо; духовное сословие; духовное училище.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с религией или религиозной и цер-
ковной деятельностью’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Духовное ведомство, духовная власть; 
духовная цензура; духовный кружок; духовная семинария 
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<академия>; духовное образование; духовный чин <сан>, ду-
ховное звание. 
  Римская власть ничуть не покушается на права духов-

ной местной власти, первосвященнику это хорошо известно, 
но в данном случае налицо явная ошибка (М. Булгаков). За-
бывались и путались и те обрывки псалмов и молитв, кото-
рые держала Василиса в слабеющей памяти, и оставалось 
одно только сокрушение о близких, которые все сплошь плохо 
жили, и дурное делали, […] и все так, и мирские, и духовные 
(Л. Улицкая). Вы прекрасно понимаете, что, если государ-
ство строится на насилии, я, как духовное лицо, не могу одоб-
рять его в принципе (Ю. Семенов). Главою семьи осталась 
моя бабка Мария Ивановна (урожденная Гаврилова, из ду-
ховного сословия) (А. Жигулин). [Сталин] обучался в Горий-
ском духовном училище и в Тифлисской духовной семинарии 
(Ю. Домбровский).
СИН: религиозный, церковный; АНА: клерикальный; АНТ: 
мирской, светский; ДЕР: духовенство.
духовный 3.2
Духовные стихи <песни>; духовные книги; духовная музыка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий религиозное содержание’.
  Метонимические употребления в сочетании со словом со-

держание: книги духовного содержания.
 Песен духовных знал он множество, и не было ничего ин-

тереснее, когда где-нибудь в биошколе, у костра, […] он вме-
сто обычных туристских бренчалок затягивал старинные, 
никому не ведомые песнопения (Д. Гранин). Я привез несколько 
книг духовного содержания (А. Н. Островский).
СИН: религиозный, церковный.
◊ церк. духовная дочь <духовный сын> кого-л. ‘женщина 
<мужчина>, духовником которого является священник А2’; 
церк. духовный отец кого-л. ‘священник, являющийся духов-
ником человека А2’. [Т. К.]

ДУХОТА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, МН неупотр.
В метро такая духота, мне чуть плохо не стало; На улице 
сегодня ужасная духота.
ЗНАЧЕНИЕ. В А1 духота ‘В помещении или пространстве А1 
недостаточно свежего воздуха и трудно дышать, обычно из-за 
того, что там находится много людей, или из-за высокой тем-
пературы воздуха’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • в ПР: Духота в вагоне (очень утомляет).
 • РОД: духота вагона.
 • КАКАЯ: вагонная <московская> духота.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.Ужасная <страшная> духота, невыноси-
мая <нестерпимая, изнуряющая> духота; парная <банная> 
духота [как в парной <в бане>]; городская <офисная> духо-
та; летняя <июльская> духота; духота летней ночи; ощуще-
ние духоты; сидеть в духоте; страдать от духоты; Какая 
духота!; Что за духота!; В классе <в вагоне, в зале> духота; 
Стоит духота; Духота спадает; Разморила <замучила> ду-
хота. 
 Глебов прошел через магазин, где от духоты и спиртового 

запаха лака нечем было дышать (Ю. Трифонов). В июльской 
и августовской духоте мокрые от пота, одуревшие люди ле-
жали на нарах, плотно прижавшись один к одному (В. Гросс-
ман). Сидящие на стульях, и на столах, и даже на двух 
подоконниках в комнате правления МАССОЛИТа серьезно 
страдали от духоты (М. Булгаков). В разгар июля весь день 
стояла духота, легкий ветер поднялся только к ночи (А. Бер-
сенева). В городе духота, дышать нечем, в Подмосковье сей-
час чудесно, зелень, птички поют (Д. Донцова).

СИН: духотища; АНА: жара, жарища; баня, парилка; затх-
лость; АНТ: свежесть. [Т. К.]

ДУШ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ей.
душ 1
Починить душ; включить душ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для мытья и водных процедур 
в виде гибкого шланга или тонкой трубы, на конце которых 
находится рожок с большим количеством маленьких дырочек, 
из которых тонкими струйками течет вода’.
  1. Виды душа: а) тропический душ – решетка с отверстия-

ми, закрепленная непосредственно на потолке; б) душ Шарко, 
или струевой душ – устройство для массажа попеременно го-
рячей и холодной струей воды, подаваемой под большим дав-
лением, в виде шланга, закрепленного на невысокой тумбе, 
откуда на большое расстояние подается горизонтальная струя 
воды; в) циркулярный душ – система труб, расположенных 
полукругом, из которых одновременно подается вода.
2. Метонимические употребления применительно к воде, ко-
торая течет из душа: (стоять) под горячим <холодным, про-
хладным, ледяным, еле теплым> душем; шум душа; мыть-
ся <стоять> под душем; лезть под душ; выскочить из-под 
душа; Минут пять посидел на постели, пытаясь собраться 
с мыслями, еще минут пять постоял под холодным душем – 
с той же целью, и наконец потопал на кухню за крепким кофе 
(В. Белоусова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Струевой <тропический, циркулярный, 
подводный, веерный, восходящий> душ, душ Шарко; душ для 
дачи, летний душ; струя душа [вода]; струя из душа [приспо-
собление]; шланг <рожок> душа; включить <выключить> 
душ; поливать из душа; Душ сломан <засорился, испортился, 
не действует>.
 Она намылила волосы матери, слегка запрокинув ей го-

лову, чтобы мыло не стекало в глаза, потерла кожу головы, 
направила струю из душа, чтобы смыть пену (Л. Улицкая). 
Я куда-то писал, хлопотал и в конце концов добился, чтобы 
душ в депо не только у начальства, но и у работяг действо-
вал нормально (В. Астафьев). Поцелуев торопился с чаем, 
а Симеонов, заторможённый, улыбающийся, шел ополаски-
вать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые 
окатыши с подсохших стенок ванны (Т. Толстая). Днем номер 
накалялся, хотя опускали штору, вода в душе была теплая 
(Ю. Трифонов). Посредине, над нашими головами, крепится 
допотопный душ, изогнутая железная трубка с конфоркой 
на конце (О. Сульчинская).
АНА: кран; гидромассажная ванна; джакузи; ДЕР: душе-
вая.
душ 2 
Пойти в душ; выйти из душа; петь в душе; В душе ей стало 
плохо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место, отгороженное от остального простран-
ства, или специальное помещение, где находится душ’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мыться в душе; Душ во дворе <в конце 
коридора>; Он в душе.
 Потом они мылись в душе. Варя распаковала узел с бель-

ем, достала полотенце (С. Довлатов). Не землянка, не блин-
даж, даже не деревенская изба, а просторные, светлые каби-
неты, […] рядом теплый сортир, душ, кухня (А. Рыбаков). Ты 
спросил у доктора про таблетки? Мина не скрывала раздра-
жения, что ей в четвертый раз приходится напоминать. Да, 
Марк спросил, но жене соврал: от аллергии, – и спрятался 
в душе (Т. Орлова).
СИН: душевая, душевая кабина; АНА: ванная.
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душ 3
Принять горячий душ; после холодного душа; Холодный душ 
очень полезен для закаливания; Ему прописали душ Шарко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Гигиеническая или лечебная процедура, состоя-
щая в обливании тела человека А1 водой из душа’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Принять) холодный <теплый, теплый, 
прохладный, контрастный> душ; утренний душ; лечебный 
душ; Рекомендован холодный душ; Душ освежил его; Перед 
сном – холодный душ.
 У меня давление высокое, одно спасение – холодный душ 

(А. Слаповский). Настроение заметно улучшилось. Холодный 
душ подействовал как резкий окрик (С. Довлатов). Гарднер 
был в новом, очень хорошем штатском костюме, выбритый, 
надушенный, и поэтому чувствовал невероятную легкость 
во всем, точно после хорошего душа (Ю. Домбровский). 
Несмотря на призывы беречь воду, Леон подолгу принимал 
душ – иногда почти целый час (М. Рыбакова). Утром подъем 
по команде, зарядочка, холодный душ (К. Сурикова).
АНА: ванна; мытье; баня; водные процедуры.
◊ холодный душ ‘событие А1, в результате которого человек 
А2 понял, что его мечты неосуществимы, и испытал разочаро-
вание’: Что же касается плавания Северным морским путем 
в Тихий океан, то Макаров считал, что один ледокол не смо-
жет cправиться с этой задачей и что придется построить 
второй подобный корабль. Заявление Макарова подействова-
ло на многих, как холодный душ (Б. Островский). [Т. К.]

ДУША́, СУЩ; ЖЕНСК; ВИН ду́шу, МН ду́ши, душ, ду ́шам.
душа 1.1 ‘как бы невидимый орган биологической и психической 
жизни внутри человека’: Душа у него молодая.
душа 1.2 ‘как бы невидимый орган хороших чувств по отношению 
к другому’: У этого человека души нет.
душа 1.3, устар. или разг. ‘место в верхней части груди, где лока-
лизуется желание есть и пить’: Не могу больше пить, душа не при-
нимает.
душа 1.4 ‘человек’: В деревне ни души – все в поле.
душа 1.5 уходящ., дружеское обращение: Душа моя, я же тебе все 
объяснил.
душа 2 ‘лидер группы’: Душой нашей компании была Лара.

душа 1.1
Никто не знал, что творилось в ее душе; Его душа была полна 
сомнений; В душе она хотела остаться.
ЗНАЧЕНИЕ. Душа человека А1 ‘Невидимая сущность, нахо-
дящаяся где-то в верхней части груди человека А1, – как бы 
орган биологической жизни, а также чувств человека А1, яв-
ляющийся средоточием его внутреннего мира’.
  1. С точки зрения языковой картины мира наличие души 

отличает человека от всех других существ. Кроме души, вну-
три человеческого тела находится еще одна невидимая сущ-
ность, которая, являясь носителем жизни, присуща только 
человеку: это дух. Однако дух, в отличие от души, представ-
ляется невидимой субстанцией: В здоровом теле здоровый 
дух; Ведь должна быть спасена моя душа, с ее страстя-
ми […], а не мой абстрактный дух (Л. Витгенштейн, пер. 
Н. Макаровой). Душа представляется органом всей внутрен-
ней жизни человека, благодаря чему отождествляется с его 
личностью, с его внутренним «я»: Какая благородная <щед-
рая> душа! – Какой благородный <щедрый> человек! Дух 
обеспечивает волевое и нравственное начало в человеке: 
сильные <слабые> духом. По религиозным представлениям 
душа и дух бессмертны и покидают тело человека после его 
смерти: Он испустил дух; Он испустил последний вздох – 
душа отлетела от тела. При этом душа, покинув тело 

человека, может сохранять вид человека: Бродят по Аиду 
тоскующие души. См. тж ДУХ.
2. Душа является также органом предчувствий, благодаря ко-
торому человек может интуитивно постигать то, что произой-
дет в будущем, а также то, что было в прошлом или происхо-
дит в настоящий момент. Я душой чувствую, что он вернется 
<что он жив, что он был там>.
3. В языковой картине мира невидимая душа противопостав-
лена материальному телу. Быть преданным кому-л. душой 
и телом; Что важнее – душа или тело? Ты любишь только 
мое тело, а не душу! – горько сказала однажды Катя (И. Бу-
нин).
4. С религиозной точки зрения душа связывает человека 
с высшим духовным началом – с помощью души человек 
ощущает мистический потусторонний мир: Душа тянулась 
к Богу. Душа также мыслится как носитель этического идеа-
ла. Поэтому с религиозной или этической точки зрения она 
является предметом особой заботы субъекта, причем чело-
век может прилагать сознательные усилия для того, чтобы 
его душа соответствовала высоким этическим требованиям. 
Не позволяй душе лениться. / Чтоб воду в ступе не толочь, 
/ Душа обязана трудиться / И день и ночь, и день и ночь 
(Н. Заболоцкий); Душа, увы, не выстрадает счастья, но мо-
жет выстрадать себя (Ф. И. Тютчев); Человеческий образ 
потерять страшно, Антон. Запачкать душу, ожесточиться 
(А. и Б. Стругацкие).
5. Метонимические употребления применительно к сильному 
проявлению чувств обычно во время речи или исполнения 
произведения искусства или при выполнении какого-либо 
другого действия, к которому субъект относится творчески; 
в выражениях уходящ. или обиходн.: говорить с душой, иг-
рать с душой <без души>, работать с душой; вложить душу 
во что-л.
6. Метонимические употребления применительно к жизни 
человека: в выражениях уходящ. положить душу за кого-л. 
<что-л.> (положить душу за царя и отечество).
7. Коннотации: максимальная ценность, важность; ср. ухо-
дящ. или наррат. любить <беречь> (кого-л.) как (свою) 
душу. – Маша, Маша, душа ты наша, садись с нами, раскра-
савица ты моя! – он чуть не плакал от умиления (Ю. Дом-
бровский).
8. Говоря о душе или подразумевая душу, говорящий может 
использовать особый жест: прикладывать ладонь к верхней 
части груди.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (чистая) душа этой девушки.
 • ПРИТЯЖ: моя душа.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованно-
го определения в форме РОД с обязательным определением 
при нем: человек большой души.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Оценка, преобладающие чувства, организация души: великая 
<большая> душа, благородная <чистая, гордая> душа, ни-
чтожная <низкая, мелкая, трусливая> душа, щедрая <ши-
рокая, добрая> душа, кроткая душа, любящая душа, горячая 
<пылкая> душа, холодная <грубая> душа, нежная душа, 
чуткая душа.
Душа как скрытый от посторонних орган – вместилище 
чувств: происходить в душе [Что происходит в ее душе?], ро-
ждаться в душе [В душе рождалась любовь], закрадываться 
в душу [В душу закрадывается страх], заронить в душу (со-
мнение); Что у нее теперь на душе?; Чужая душа – потемки 
(пословица); в душе [В душе она хотела расстаться с ним, 
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В душе он давно им все сказал <высказал>; о том, что субъект 
не показывает другим людям]; в глубине души (хотеть дру-
гого), до глубины души [Это тронуло ее до глубины души], 
от глубины души (поздравить); душа нараспашку [об очень 
откровенном и простом в общении человеке: Простой па-
рень, душа нараспашку]; читать в чьей-л. душе [о глубоком 
проникновении во внутренний мир и глубоком понимании 
другого человека: Он читал в ее душе как в книге]; быть ду-
шой с кем-л. [находясь далеко от кого-л., быть мысленно с ним 
вместе: Душой я с вами]; быть кем-л. в душе [В душе он поэт]; 
чего только душа захочет <пожелает>: С детства привык 
все получать – чего только душа захочет [см. тж 1.3]; разг. 
с души воротит [‘субъекту так неприятно, как если бы его 
тошнило’: Не могу эти сериалы смотреть – с души воротит] 
[см. тж 1.3]. 
Интенсивность чувства или деятельности души: отвести 
душу [удовлетворить какое-л. сильное достаточно давно сфор-
мировавшееся желание: Вот поговорил с вами – душу отвел]; 
поздравлять кого-л. <желать кому-л. чего-л.> от (всей) души 
[стандартная формула: От всей души поздравляю Вас с днем 
рожденья, желаю здоровья и счастья]; от души повеселить-
ся; любить что-л. всей душой, стремиться <рваться к че-
му-л. (всей) душой, необиходн. всеми фибрами души желать 
<любить> что-л.; от полноты души [сказать от полноты 
души]; вложить (всю) душу [Она вложила в игру всю душу, 
Он вложил в этот труд всю душу]; все силы души (истра-
тить) на что-л.
Эмоциональное состояние человека как физическое состоя-
ние души: с легкой <тяжелой> душой [Расставался с ней 
с легкой <тяжелой> душой]; отдохнуть душой (и телом); 
На душе легко <полегчало>, На душе тяжело <тяжесть>, 
На душе скребет [о тревоге]; Душа не на месте [о тревоге], 
Душа болит <ноет, щемит> [о специфическом физическом 
ощущении в верхней части груди или об ощущении тоски или 
тревоги], Душа болит за кого-л. [о тревоге за кого-л.]; Душа 
перевернулась [о сильном потрясении, вызванном каким-л. 
плохим событием]; Душа надрывается [о сильном душевном 
страдании]; Душа уходит в пятки [о сильном чувстве страха, 
сопровождающемся ощущением как будто падения чего-то 
в теле из верхней части груди в ступни].
Эмоциональное воздействие на человека как физическое 
воздействие на душу: трогать душу, пронзать душу, тер-
зать <разрывать> душу, потрясать душу [Это потрясло 
его душу], всколыхнуть душу, греть душу [Эти воспомина-
ния греют душу], разбередить душу [Разговоры о прошлом 
разбередили душу]; необиходн. уязвить душу [Душа тобой 
уязвлена (А.С. Пушкин)]; вымотать (всю) душу [измучить, 
сильно надоесть; о чем-л. очень неприятном, в чем вынужден 
участвовать субъект: Такие разговоры выматывают душу]; 
вытянуть (всю) душу из кого-л. [измучить чем-л. томитель-
ным: Всю душу из меня вытянул этими расспросами]; плю-
нуть в душу; брать за́ душу [Песня брала за душу]; стоять 
над душой [‘неотступно находиться рядом с кем-л., надоедая’: 
Не стой над душой, я все сделаю].
Раскрытие чувств и желаний человека: раскрыть душу, от-
крыть душу, облегчить душу [рассказать что-то, что субъект 
долго хотел рассказать кому-л., но было некому: Ну вот все 
вам рассказал, облегчил душу]; обнажить душу, проникнуть 
в душу; излить душу.
Изменение личности как изменение души: Душа грубеет 
<ожесточается>, Душа остывает <охладевает>.
Душа как не зависящий от воли человека субъект чувств и же-
ланий: Душа радуется <поет>, Душа надеется <тоскует>, 

Душа просит (любви), Душа просыпается <пробуждается 
от сна> [часто о начале любви или о стремлении к идеалу], 
Душа не лежит (к этой работе), Душа стремится <тя-
нется> (к счастью), Душа встрепенулась <взволновалась, 
взыграла> [о сильном возвышенном желании’], Душа горит 
[о сильном желании; см. тж 1.3].
Соответствие объекта внутреннему миру, желаниям, вкусам 
человека как соответствие его душе: (не) быть по душе [Мне 
этот человек не по душе]; жить душа в душу [‘жить, любя 
и понимая друг друга, без каких-либо противоречий’]; пого-
ворить по душе <по душ́ам>; кривить душой [‘говорить не-
правду, понимая, что это плохо’]; (делать что-л.) для души 
[‘делать что-л. не из утилитарных целей, а для удовлетворе-
ния эмоциональной потребности, для удовольствия’: Стихи 
он не печатал – писал для души].
Душа как орган мистических чувств и предчувствий: Душа 
чувствует (близость смерти), Душа предчувствует (беду), 
Я душой чувствую, что она меня ждет.
Душа как объект религиозного размышления и заботы: бес-
смертная душа; переселение душ; загубить (свою) душу [о 
тяжком преступлении; см. тж 1.4]; продать душу дьяволу; 
спасать душу, думать о душе [Пора о душе подумать]; от-
дать Богу душу [‘умереть’]; (молиться) за упокой души ко-
го-л.; (делать что-л.) как Бог на ́ душу положит [‘не рассчи-
тывая заранее, положась на Бога’, часто ирон. ‘не стараясь’]; 
взять грех на́ душу [‘сознательно совершить грех’]; Душа ее 
на небе <в аду>.
Душа как орган жизни: вышибить душу из кого-л. [‘убить, 
ударив или ударяя’]; вытрясти душу из кого-л. [о сильной из-
мучившей субъекта тряске]; В чем душа (только) держится 
[о хилом болезненном человеке: В чем только душа держит-
ся, а все на девушек смотрит]; Еле-еле душа в теле [о ком-л. 
очень старом или тяжело больном].
 Я Вас любил; любовь еще, быть может, / В душе моей угас-

ла не совсем (А. С. Пушкин). В душе все силилось, росло пока-
янное, томящее чувство (В. Гроссман). Сколько в них [годах 
учения] было нелепого и грустного и отчаянного для мальчи-
шеской души, но сколько было радостного (М. Булгаков). Если 
могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, 
могла промерзнуть и душа (В. Шаламов). Я говорю сейчас 
словами теми, / Что только раз рождаются в душе (А. Ах-
матова). Бог – в небе, в непостижимой высоте и силе, в том 
непонятном синем, что вверху, над нами, бесконечно далеко 
от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, рав-
но как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть 
где-то в груди душа и что душа эта бессмертна (И. Бунин).
СИН: сердце [Ее сердце еще не знало любви], душенька, ду-
шонка; АНА: психика; личность; характер; совесть; разум; 
дух; ДЕР: душевный (мир); душе- [душещипательный, душе-
раздирающий, душеспасительный]; устар. душегрейка, устар. 
душегрея ‘короткая женская безрукавка’. 
душа 1.2
Если у него есть душа, он откликнется; У нее души нет.
ЗНАЧЕНИЕ. Душа человека А1 ‘Невидимый орган хороших 
чувств по отношению к другим людям человека А1’ [в кон-
струкциях типа У кого-л. есть душа, У кого-л. (совсем) нет 
души].
 Любовь – это любовь! У кого есть душа, того она не ми-

нует! (М. Рощин). – Говорят про вас, – продолжал Серебря-
ный, – что вы Бога забыли, что не осталось в вас ни души, ни 
совести (А. К. Толстой). 
СИН: сердце; АНА: доброта; отзывчивость; ДЕР: бездуш-
ный; душевный [душевная женщина].
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душа 1.3, разг. или уходящ.
Мучительно хочется чаю, – пожаловалась Рассудина. – Душа 
горит (А. П. Чехов).
ЗНАЧЕНИЕ. Душа человека А1 ‘Как бы невидимый орган, 
находящийся в той части груди человека А1, где находится 
душа 1.1, и в котором локализуются ощущения, связанные 
с желанием или нежеланием есть или пить’ [только в устой-
чивых выражениях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: моя душа.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Душа не принимает [‘не могу есть или 
пить’, часто об алкогольных напитках]; Душа меру знает [о 
количестве того, что человек может съесть или выпить]; чего 
только душа захочет <пожелает>; прост. с души воротит 
[‘тошнит’]: Что ни съест – все с души воротит; уходящ. 
С души скинуло [‘вырвало’].
душа 1.4, (ист.).
На улице ни души; Семь душ детей – всех кормить нужно, 
одевать-обувать; Ни одна душа об этом не узнает; Есть 
тут живая душа? Отзовитесь!; Нашлась добрая душа – пу-
стила нас переночевать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек’ [обычно при указании на количество 
или с определением живая или добрая].
  1. Употребляется в выражении Спасите наши души [от 

англ. Save our souls – сигнал срочно помочь терпящим бед-
ствие, или «сигнал SOS»].
2. Используется при указании количества людей: а) ист. У него 
было 300 душ (о крепостных крестьян); б) уходящ. Загубил не-
винную <младенческую, христианскую> душу [об убийстве]; 
см. тж душа 1.1
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции вида Столь-
ко-то душ иждивенцев <детей>.
 Я пытался себе представить эти сорок дней одиночества, 

когда вокруг ни одной живой души, только свист горной ме-
тели и мертвый шорох снега (Ф. Искандер). И ни одна душа 
не будет знать об этом посещении (М. Булгаков). Никому, ни 
единой душе не высказывал он то, о чем думал (Ч. Айтматов). 
Ему никто не писал, ни одна душа (Г. Владимов). Их оказалось 
восемнадцать душ – это когда составили им столы в один 
стол, официантка спросила: «Сколько вас?» (М. Анчаров). 
Бандит этот […] на базаре говорил: будто теперь вводится 
новый натуральный налог на нас – обывателей: каждый чело-
век должен представить в местный исполком по сто двадца-
ти воробьев битых и по два зайца с души (А. Н. Толстой).
СИН: человек [пять человек детей], разг. шутл. или уходящ. 
брат [По скольку на брата?], разг. шутл. или уходящ. рот 
[Семь ртов в семье], разг. шутл. нос [По сто рублей с носа]; 
АНА: штука [семь штук карандашей], голова [десять голов 
скота]; ДЕР: устар. душевой [душевое потребление], ист. по-
душный [подушные подати]; душе- [душегуб(ец), душегубка].
душа 1.5, уходящ.
Душа моя, ты еще слишком молода, чтобы судить нас, ста-
риков; Душа моя Павел, / Держись моих правил (А. С. Пуш-
кин).
ЗНАЧЕНИЕ. Употребляется в функции дружеского обраще-
ния к близкому или к хорошо знакомому человеку; указывает 
на то, что говорящий понимает и, возможно, любит адресата 
[часто с определением моя].
 Федор Михеевич, душа ты моя, как ты это себе пред-

ставляешь – постановление правительства? (А. Солжени-
цын).
АНА: душенька [к лицу женского пола]; друг (мой); устар. ан-
гел [к лицу женского пола]; старина, дружище.

душа 2, ОДУШ; преим. в форме ЕД.
Душа общества; Душой нашего кружка была Светлана.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – душа А2 ‘Человек А1, который являясь 
членом группы А2, сплачивает и вдохновляет А2, организует 
деятельность А2 и которого больше всех любят в А2, – как бы 
средоточие жизни А2’.
  Сдвинутые употребления применительно к объекту, ко-

торый является самым важным в какой-либо ситуации или 
в другом объекте: Инициатива, душа войны, в эти дни была 
в руках у немцев (В. Гроссман); Сказуемое – душа предложе-
ния (А. А. Потебня).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: душа компании.
 Казалось немного странным, что этот крошечный, ху-

денький человек руководил работой множества сложных 
аппаратов и был, по-видимому, душой огромного института 
(В. Каверин). Судили Арсеньева в Самаре. В этом городе, еще 
молодым инспектором «Элеватора», он был душой и органи-
затором бастующих рабочих (В. Осеева). Душой дома была 
Карина: обаятельная женщина, аристократка, она импони-
ровала всем (Ю. Семенов). Горяинов-Шаховской! Маленький 
старик […], душа Варшавского императорского университе-
та (А. Солженицын).
АНА: сердце (Арктики); ядро (коллектива).
◊ за милую душу (сделать что-л.) ‘с большим удовольстви-
ем, не раздумывая’: За милую душу кастрюлю борща съели; 
Его за милую душу уволят; за душой у кого-л. [об имуществе, 
обычно небольшом, которым владеет субъект]: С восемнадца-
ти лет он жил в общежитии, не имея за душой лишней пя-
терки, был некрасив, не больно развязен, ходил в братниных 
обносках (В. Корнилов); души не чаять в ком-л. ‘очень лю-
бить’: Он души не чаял в своей внучке. [Е. У.]

ДУШЕ́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -вен, -вна; СРАВН -ее.
душевный 1, КР нет, СРАВН нет. 
Душевное потрясение; сильное душевное волнение.
ЗНАЧЕНИЕ. От душа 1.1.
  Входит в состав терминов душевное заболевание <рас-

стройство>, душевная болезнь ‘психическое заболева-
ние’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Душевные силы; душевная широта; ду-
шевный склад; душевное тепло, душевная теплота; душев-
ное состояние, душевная тревога, душевное беспокойство, 
душевные муки, душевная боль, душевный покой, душевное 
равновесие; душевный порыв, душевная работа, душевный 
подъем, душевные движения; душевные излияния; душевная 
глухота; странная душевная болезнь; душевная общность, 
душевная близость, душевная гармония; по доброте ду-
шевной (сделать что-л.), по простоте душевной (сделать 
что-л.) [‘сделать что-л., не думая о плохих последствиях’].
 Мой старший помощник Лом оказался человеком изуми-

тельных душевных качеств (А. Некрасов). Нет, она не могла 
любить еще и тетю Мари – не было у нее на это душевных 
сил (И. Грекова). Мамочкин, да и все остальные прекрасно 
разобрались в душевном состоянии девушки (Э. Казакевич). 
Должно быть, от нестерпимой душевной боли кругом дела-
лось все темней и темней (В. Гроссман). – Ей-богу, в тебе 
есть какой-то душевный дефект (Ю. Трифонов). Так не по-
хожа была на последние его годы, горькие и ровные, эта ду-
шевная смута (Б. Пастернак).
СИН: психический [психические болезни], психологический 
[психологическое состояние]; АНА: сердечный [сердечное 
расположение].
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душевный 2
Душевная женщина; душевный человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который понимает другого человека, 
проявляет к нему хорошие чувства, старается помочь ему или 
сделать хорошее и с которым поэтому хорошо’.
 Но ты имей в виду, Давыдов, что злому только на войне 

хорошо быть […], а на пахоте надо быть душевным чело-
веком, потому что земля любит ровное, ласковое к себе от-
ношение (М. Шолохов). Валька, конечно, душевная девчон-
ка – только вообще-то я не очень им верю, Сергей… бабам 
(А. Арбузов). Такую милую и душевную старушку я могла 
себе представить только в мультике (А. Жвалевский, Е. Па-
стернак). Она добрый, отзывчивый, мягкий и душевный че-
ловек (М. Гиголашвили). Это и было ее амплуа – красивая, 
эффектная женщина. Когда нужно – светская и отстра-
ненная. Когда нужно – простая и душевная (М. Баконина). 
Хороший был человек, душевный, – с чувством сказал сосед 
(В. Войнович).
АНА: сердечный; добрый, отзывчивый; АНТ: бездушный; 
эгоистичный.
душевный 3, разг.
Душевные стихи; душевная обстановка. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который приятно действует на душу’ 
[обычно о разговоре или информационном объекте].
 Песен знал тыщу – и душевные, и блатные, солдатские… 

(Р. Сенчин). Пианист наигрывал тихонько что-то ненашен-
ское, но по-своему душевное (Л. Улицкая). Она поняла: это – 
повинность вести душевные разговоры с Ириной после ухода 
гостей (П. Романов). Мне она [Мария Кондратьевна] нравит-
ся даже больше прежнего: серьезнее и строже стали у нее 
глаза и душевнее шутка (А. Макаренко). 
СИН: задушевный; АНА: лиричный, лирический; ДЕР: душев-
но (посидели). [Е. У.]

ДУШИ́СТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -и ́ст, СР -ее.
Душистое сено; душистые волосы; душистое мыло.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который приятно и сильно пахнет’.
  1. Часто входит в состав названий растений: душистый 

перец, душистый горошек, душистая мята, душистый та-
бак. 
2. Душистый в отличие от ароматного может описывать за-
пах свежих растений, в том числе – цветов, и частей растений: 
душистые цветы <травы>, душистые побеги <ветки>, ду-
шистая хвоя. Кроме того, для ароматного по сравнению с ду-
шистым более характерно сочетание с названиями пищевых 
продуктов животного происхождения и блюд, изготовленных 
из них: ароматное мясо; ароматный паштет; ароматная 
шурпа <солянка>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Душистые фиалки <нарциссы, ландыши, 
розы>, душистая акация; душистый чай <кофе, хлеб>, ду-
шистая уха; душистая дыня <земляника>, душистые яблоки; 
душистые травы, душистые ветки тополя <стрелки дикого 
чеснока>; душистая кожа; душистый платочек <шелк>, ду-
шистые простыни, душистые перчатки; душистое саше.
 Мама, конечно, была красивее всех на свете, уютнее, мяг-

че, душистее (И. Грекова). У него всегда можно было выпить 
стакан на редкость душистого, хорошо заваренного чая 
или чашку настоящего итальянского черного кофе эспрес-
со (В. Катаев).Чай с душистым медом был особенно вкусен, 
и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола 
в садике (И. Ефремов). И сушеная вишня тогда была мягкая, 
сочная, сладкая, душистая… (А. П. Чехов). Распустились ма-
ленькие белые цветочки, очень душистые – грек называл их 

снежниками (Д. Быков). Махала около лица душистой вет-
кой. Это была ветка белой акации, вся в цветах, влажная 
от росы или прошумевшего только что ливня (М. Панин).
СИН: ароматный, благоухающий, благоуханный; АНА: паху-
чий; АНТ: вонючий, смрадный, дурно пахнущий. [Т. К.]

ДУШИ́ТЬ1, ГЛАГ; душу́, ду́шит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ду́-
шащий; СОВ нет, кроме 1.1, 1.2.

душить 1.1 ‘делать так, чтобы живое существо перестало дышать 
и умерло’: Ее задушили собственным чулком.
душить 1.2 уходящ. ‘умерщвлять, перегрызая горло’: Курицу за-
душил хорек.
душить 2 ‘препятствовать свободному доступу воздуха в горло’: 
Тесный воротник душил его.
душить 2.2 ‘вызывать спазм, мешающий человеку дышать’: Его 
душит кашель.
душить 3.1 перен., наррат. ‘переполнять’: Его душила злоба.
душить 3.2 перен., наррат. ‘угнетать’: Меня душила мучительная 
тоска.
душить 4 перен. ‘мешать развитию’: Налоги душат бизнес.

душить 1.1, СОВ задушить.
Ее задушили собственным чулком <подушкой>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душит А2 с помощью А3 ‘Человек А1, сда-
вив горло человека или животного А2 руками или с помощью 
предмета А3 или зажав ему рот и нос с помощью А3, пытает-
ся сделать так, чтобы А2 не смог дышать и умер’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к животным 

в роли А1: Удав душит своих жертв, сжимая их с огромной 
силой.
2. Расширенные употребления применительно к ситуации, ко-
гда отсутствует физический контакт между А1 и А2: душить 
людей в газовых камерах; Я спросила, как немцы могли у евре-
ев детей в камерах душить, как они после этого могут жить 
(В. Гроссман).
3. Образные употребления: Пепел по временам одолевал меня, 
душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивля-
ясь, все же погибал (М. Булгаков).
4. Метонимические употребления применительно к руке или 
предмету, с помощью которого совершается действие, в роли 
А1: Он пытался оторвать от горла руку, душившую его; 
Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла тянуться 
вверх (М. Шолохов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: душить жертву. 
А3 • ТВОР: душить шарфом <подушкой, обеими руками>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Душить за горло; душить полотенцем 
<платком, веревочной петлей, поясом>.
 Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его сво-

ими длинными, костлявыми руками (И. С. Тургенев). Уже 
дважды на глазах Платонова душили полотенцем людей – 
по каким-то своим воровским счетам (В. Шаламов). Зыбин 
этот плакат уже видел. Им были оклеены все стены. Же-
лезная перчатка, усаженная шипами, душит змею (Ю. Дом-
бровский). Теперь он сидит в тюрьме. […] Причем не просто 
сидит – «раскручивали» его дело по полной программе, по-
сле задержания подвергли пыткам: душили полиэтиленовым 
пакетом, пока Игорь не терял сознание, били по голове («За-
втра», 2003.08.22). «Ничего! – орал он, наступая на малень-
кую побледневшую бабушку. – Я к тебе мертвый с того света 
приходить буду. Я тебя душить буду!» – при этом он лиловел, 
сжимая кулаки (М. Палей). Вова никого не бил, но, говорят, 
заманивал собак в овраг за котельной и душил (А. Терехов).
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СИН: удавить; ДЕР: удушить, придушить, передушить.
душить 1.2, СОВ задушить, уходящ.
Курицу задушил хорек.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душит А2 ‘Хищник А1 убивает животное А2, 
перегрызая ему горло’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Лиса душит (кур).
А2 • ВИН: (Лиса) душит кур.
 И вот она приехала в августе, привезла белого щенка, 

лайку – потом он душил кур у хозяйки, – и шкуру полярного 
медведя (Ю. Трифонов). С утра по праздникам зажигала Ма-
трёна лампадку. Только грехов у нее было меньше, чем у ее 
колченогой кошки. Та – мышей душила… (А. Солженицын).
СИН: давить, загрызть, драть; ДЕР: передушить.
душить 2.1.
Тесный воротник душил его.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душит А2 ‘Человеку или животному А2 труд-
но дышать из-за предмета А1, надетого на его шею или закры-
вающего его лицо и препятствующего свободному доступу 
воздуха в его органы дыхания’.
  Образные употребления в значении ‘Человек А2 из-за 

чрезмерной близости больших объектов А1, окружающих 
его со всех сторон, испытывает ощущение дискомфорта, как 
если бы ему было трудно дышать’: Стены комнаты душили 
его; Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его 
подобно пестрому змею, давит, душит (Ф. М. Достоевский); 
В ночном воображении Федора Филатовича (одурманенное 
снотворным, оно колебалось на грани бреда) кучи мусора 
окружали его, душили (И. Грекова). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шарф душит. 
А2 • ВИН: (Узкий ворот) душил его.
 Ошейник душит его, он страшно хрипит, а большие белые 

клыки судорожно хватают воздух (А. Геласимов). Тучи ко-
маров облепляли лицо – без сетки было нельзя сделать шага. 
А на работе сетка душила, мешала дышать (В. Шаламов). 
Господин из Сан-Франциско […] надел пенсне и, дернув голо-
вой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным 
листом (И. Бунин). Знакомая коралловая нитка была на ней, 
и несколько раз она слабо оттянула ее, как будто нитка ее 
душила (В. Каверин). 
АНА: давить, сдавливать.
душить 2.2
Его душит кашель; Меня душили слезы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душит А2 ‘Физиологическое состояние А1 
или проявление эмоционального или физиологического со-
стояния А1 является причиной того, что человеку А2 трудно 
дышать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Смех душит; Рыдания душат; Грудная жаба ду-

шила его [А1 обычно спазматическое проявление или 
болезнь].

А2 • ВИН: Мальчика душил (хохот). 
 Ничем ответить она не могла, да и не смогла бы, пото-

му что душили подступившие от обиды слезы (Б. Екимов). 
И на ту боковину лягу, и на другую – все мне покою нет. Пол-
нота меня душит (И. Грекова). Что-то подкатывает к гор-
лу. Что-то душит меня (Б. Окуджава). Полковник кивнул, 
протянул руку к щетке, и меня опять начал душить смех 
(Д. Донцова). Его душила астма, и он дышал тяжело, с при-
свистом (Н. Островский). Иногда, когда мокрота душила 
его, он с досадой выговаривал: «А! черт!» (Л. Н. Толстой).
КОНВ: задыхаться; давиться (от смеха).

душить 3.1
Его душила злоба <обида>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душит А2 ‘Человек А2 испытывает очень 
сильное чувство А1, но не может дать ему выход, и из-за него 
ему как бы трудно дышать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Раздражение <ненависть, ярость> душит [А1 
обычно плохое чувство].
А2 • ВИН: Ее душил (гнев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ревность <зависть, досада> душит.
 Желание изобличить злодеев душило администратора 

(М. Булгаков). И еще подумала с душившей ее нежностью – 
«зайчик мой» (О. Гладов). Катя пробормотала нечто невра-
зумительное (раздражение буквально душило ее) и выскочи-
ла из кухни (Т. Тронина). Его душила какая-то незнакомая, 
дикая злоба, которая искала и не находила выхода (Т. Усти-
нова). 
АНА: переполнять; КОНВ: задыхаться.
душить 3.2
Его душит страх <отчаяние>; Меня душила мучительная 
тоска.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сильное неприятное чувство или мысль А1 вы-
зывает у человека А2 очень плохое внутреннее состояние, как 
бы сдавливая ему грудь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Его) душили сомнения.
А2 • ВИН: Ее душила (тоска).
 Это безобразное, нелепое, омерзительно-ничтожное чув-

ство вовсе не свойственно мне, а надвинулось откуда-то 
со стороны, как кошмар, как чад, давит меня, душит, уни-
чтожает меня (М. Арцыбашев). Может быть, его душил 
[…] какой-то давнишний и неизжитый страх (Ю. Трифо-
нов). Положив возле ног пику, Вольга уперся локтями в ко-
лени, а скулами уткнулся в кулаки. Его опять душила тоска. 
Что ждет его в жизни? (А. Иванов). Ход то сужался, то 
расширялся, и Ять уже уверился, что так и умрет в этой 
каменной могиле; вечная боязнь замкнутых пространств ду-
шила его (Д. Быков). Листницкий, невнимательно прислуши-
ваясь к разговору, вспоминал свой отъезд из Ягодного, отца, 
Аксинью. Его душила […] тоска (М. Шолохов). 
АНА: гнести, томить, мучить, тяготить, терзать.
душить 4
Душить инициативу; Налоги душат бизнес.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душит А2 ‘Действия человека А1 или воз-
действие фактора А1 является причиной того, что человек 
или другой объект А2 не может нормально функционировать 
и развиваться’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бюрократизм душит (искусство); Власти душат 

(свободу).
А2 • ВИН: душить свободную мысль.
 Снимался я на натуре возле Сан-Диего, а вечером у меня 

павильон в Эл-Эй. Собачья жизнь, конечно, но что делать, 
старик? Налоги душат! (В. Аксенов). Фрол Сапегин, конечно, 
великий режиссер, […] прежде его душила советская власть, 
теперь – вульгарный рынок (В. Попов). Мы боролись с неисчис-
лимыми трудностями, […] а нас, кроме того, изматывали бес-
конечные проволочки, душила волокита (А. Бек). Во всей Европе 
бдительная цензура душила всякую мысль, неугодную Меттер-
ниху (Г. Чулков). Ее душила эта растленная атмосфера порока 
и разврата, она задыхалась в ней (В. В. Крестовский).
СИН: заедать, давить, глушить; АНА: губить, убивать, уни-
чтожать; ДЕР: задыхаться.
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◊ душить поцелуями ‘много раз подряд целовать человека 
А2, сильно прижимая губы к его лицу, и одновременно креп-
ко обнимая его’; душить в объятиях ‘очень крепко обнимать 
человека А2, так, что ему трудно дышать’; разг. Жаба душит 
кого-л. ‘Какому-л. человеку  жалко отдавать какой-л. объект 
или тратить какой-л. ресурс; говорящий оценивает это чув-
ство отрицательно’: Хочется купить эти занавески, да жаба 
душит – очень уж дорогие. [Т. К.]

ДУШИ́ТЬ2, ГЛАГ; душу́, ду́шит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ду́-
шащий; НЕСОВ; СОВ подушить. 
Она душила платки хорошим одеколоном.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душит А2 с помощью А3 ‘Человек А1 нано-
сит на объект А2 духи А3, чтобы А2 приятно пах’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: душить шею <платочек, письмо>. 
А3 • ТВОР: душить сладкими духами <одеколоном>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Душить за ушами; душить бороду; ду-
шить письмо <бумагу, конверт, белье>.
 Целовала мопса, и он становился все теплей, оживал. Ду-

шила его своими духами – сухим от бездождья, сладостно-
едким левкоем (Е. Замятин). Потом достала свои духи, поду-
шила краешек большого шелкового платка и протерла глаза, 
уши, края губ, лоб, часть шеи (А. Мишарин). Давай я тебя 
чуть-чуть подушу, вот так (И. Полянская). 
АНА: опрыскать; ароматизировать; спец. одорировать; 
ДЕР: надушить. [Т. К.]

ДУШИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; душу́сь, ду́шится, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ ду ́шащийся и душа ́щийся; СОВ подуши́ться.
Чем ты душишься?; Она душилась духами «Cирень». 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душится А2 ‘Человек А1 наносит на свое 
тело или одежду духи А2, чтобы от него приятно пахло’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: душиться сладкими духами <одеколоном>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <сильно> душиться; Иногда ду-
шился. 
 Душился он после бритья одеколоном «Шипр» или «Кар-

мен» (Э. Лимонов). Она душилась парижскими духами 
«Безумная девственница» и вся была пропитана грозовым 
беспокойством этих духов (А. Н. Толстой). Он […] хорошо 
разбирался в марках машин, с неимоверной дотошностью 
одевался, душился, стригся (Т. Устинова). Он узнал этот за-
пах – ни от кого больше так не пахло «Степным цветком», 
хотя «Степной цветок» был в моде и душились им многие 
(Д. Быков). Вера красилась, одевалась как на бал, душилась 
духами «Манон», […] надевала шляпку с вуалью, на которую 
прохожие изумленно оборачивались (И. Полянская).
АНА: прыскаться, опрыскиваться; ДЕР: надушенный, наду-
шиться. [Т. К.]

ДУ́ШНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР ду́шен, душна́, ду ́шно, душны ́ 
и ду ́шны, СРАВН душне́е.
душный 1.1
Душная комната; душное купе; душная Москва; душная ночь; 
душное городское лето.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется недостатком 
свежего воздуха – там как бы нечем дышать, обычно из-за 
того, что в А1 находится много людей или из-за высокой 
температуры воздуха’ [обычно о помещении или городе или 
о промежутке времени].

  1. Возможно употребление в форме КР в безличной кон-
струкции: В комнате <на улице> душно; Сегодня душно; 
Что-то душно.
2. Метонимические употребления применительно к воздуху: 
Земля на дорожке была мягкая от цветов акации, они липли 
к ботинкам, воздух был душен (Ю. Трифонов).
3. Метонимические употребления применительно к характе-
ристикам освещенности или звуковым характеристикам: душ-
ный мрак <сумрак, полумрак>, душная тишина. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Душная аудитория <камера, каморка, 
пещера>, душный подвал <зал, класс, чердак>, душное под-
земелье <метро>; душный город; душный июль <полдень>; 
жаркий <знойный> и душный (день); тесный и душный (ко-
ридор); затхлый и душный (подвал).
 Иногда он просыпался посреди душной, звонкой от стре-

кота кузнечиков и жужжания комаров ночи, и ему чудилось, 
что ожили картинки на тканых ковриках (А. Варламов). 
А потом в пустом душном доме раскрыл настежь окна, впу-
ская ночную прохладу (Б. Екимов). Вместо обещанного мая 
выписку отложили до июня. Знойный, душный июнь. Цвете-
ние лип (И. Грекова). История Дафниса и Хлои повторяется 
всегда и всюду – и в душном, пропахшем жареной треской 
подвале, и в бункере концентрационного лагеря (В. Гросс-
ман). Я спал на террасе – по ночам тут было не так душно 
(Ю. Герт).
АНА: затхлый; жаркий, знойный; спертый (воздух); АНТ: 
свежий [свежее утро]; ДЕР: духота.
душный 1.2, только в форме КР ЕД СР и СРАВН; БЕЗЛ, ПРЕ-
ДИК.
Мне душно, открой окно; От волнения ей стало душно; Ему 
душно в костюме и рубашке с галстуком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 душно ‘Человек А1 испытывает неприятное 
ощущение, состоящее в том, что ему нечем дышать, какое бы-
вает, когда в том месте, где находится А1, душно 1.1’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невыносимо <ужасно, страшно, жутко, 
изнуряюще> душно, Немного душно; Душно в теплом шарфе 
<под пуховым одеялом>; Жарко и душно.
 Все-таки человек неблагодарное создание: если на улице 

мороз, он ноет и жалуется на холод, а стоит яркому солныш-
ку взмыть над городом, как опять все недовольны, теперь 
нам жарко и душно (Д. Донцова). Льнов расстегнул пуговицу 
под воротником, поворочал шеей: – Душно… (М. Елизаров). 
В руках, как бы обмахиваясь ими, будто ей было душно, она 
держала паспорта (К. Сурикова). Сжав голову ладонями, 
[…] сидел Семен на краю топчана, бутылка водки перед 
ним на табурете. И душно, весь расстегнулся, а все равно 
дышать нечем (Г. Бакланов). Ему было душно от ненависти. 
Никита встал поперек жизни, и обойти его требовалось лю-
бой ценой (С. Гандлевский).
СИН: нечем дышать; АНА: жарко.
душный 1.3
Душный запах; душные испарения; душная сладость; душная 
тяжесть, душная теснота.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, из-за которого человеку нечем дышать 
или который вызывает у него такое ощущение’.
 Душный запах ладана завивался нерастворимыми струя-

ми, не давая дышать (Е. Чижова). Я лежал под душным тол-
стым занавесом, придавленный сверху, вероятно, декорация-
ми (Д. Гуцко). Ржавый, душный запах этого вина тут же 
расплылся по всей квартире (Н. Садур). Иногда при неосто-
рожном движении резкой болью простреливало поясницу; 
порой неприятная, душная тяжесть давила на грудь, комом 
подкатывала к горлу (В. Валеева).
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АНА: тяжелый.
душный 2, перен.
Она задыхалась в душной атмосфере всеобщей фальши и не-
свободы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, находясь в котором человек испытывает 
внутренний дискомфорт – ему как бы трудно дышать’ [обыч-
но об атмосфере или воздухе].
  Возможно употребление в форме КР в безличной конструк-

ции: Ей было душно в провинциальном городишке; Каждый 
скрип половицы или двери, каждое хрипенье часовой кукушки, 
казалось, звучали чем-то зловещим, пророчили нехорошее, не-
доброе что-то. Вересову стало невыносимо и душно в этом 
мрачном месте (В. В. Крестовский).
 Портреты фюрера, […] свастика, воинственные угрозы, 

воззвания, расистские речи – душный, отравленный воздух 
Берлина так или иначе приходилось глотать (Д. Гранин). Они 
[друзья] стали тяготиться женой, а она – ими, а мне было 
тяжело и трудно в этой душной атмосфере (М. Арцыба-
шев). Душная атмосфера серости, затхлости, мещанства 
окутала всю страну (А. Гладилин). 
АНА: тягостный, томительный; мучительный; тяжелый; 
КОНВ: ≈ задыхаться [Ей было душно в этой провинциальной 
атмосфере – Она задыхалась в этой провинциальной атмо-
сфере]. [Т. К.]

ДУЭЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; ист.
ЗНАЧЕНИЕ. Дуэль между А1 и А2 на А3 ‘Поединок между 
людьми А1 и А2, причина которого состоит в том, что один 
из них оскорбил другого, с применением оружия А3, условия 
которого заранее определены’. 
  1. Те, кто участвует в дуэли, называются дуэлянтами, их 

представители, которые договариваются об условиях дуэли, – 
секундантами, специальные правила, по которым ведется ду-
эль, – дуэльным кодексом, вызов на дуэль – картелем (устар.).
2. Образные употребления: словесная дуэль, интеллектуальная 
дуэль; Все смотрели на них, а они – друг на друга. […] Безмолв-
ная дуэль продолжалась несколько секунд (Л. Юзефович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дуэль Пушкина.
 • ПРИТЯЖ: моя дуэль.
А2 • с ТВОР: дуэль (Пушкина) с Дантесом
А1 + А2 • РОД и РОД: дуэль Пушкина и Дантеса.
 • между ТВОР МН: дуэль между ними.
 • между ТВОР и ТВОР: дуэль между Пушкиным и Данте-

сом.
А3 • на ПР: дуэль на шпагах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дуэль на пистолетах <на кинжалах, 
на рапирах, на шестизарядных кольтах>; место дуэли, сцена 
дуэли; правила <условия> дуэли; секундант на дуэли; вызвать 
на дуэль; драться на дуэли; убить на дуэли.
 Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне 

написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе (М. Булгаков). 
В Берлине, бывало, идет немец, – семь футов ростом, ру-
мяный, штаны белые, того и гляди тебя на дуэль вызо-
вет – такой гордый (А. Н. Толстой). Княжна сказала, что 
она уверена, что этот молодой человек в солдатской шине-
ли разжалован в солдаты за дуэль (М. Ю. Лермонтов). Что 
за средние века, почему он должен убивать кого-то? Не хва-
тало вам дуэль сейчас устроить! (Д. Быков). Саша, на дуэ-
лях нынче не дерутся, так что я просто сброшу тебя под 
поезд (Е. Прошкин).
АНА: поединок; битва, схватка, единоборство, бой, сражение; 
драка; сатисфакция; ДЕР: дуэлянт; дуэльный (кодекс) [Т. К.].

ДУЭТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
дуэт 1, муз.
Дуэт для скрипки и альта <для сопрано и тенора>; дуэт для 
голоса и саксофона; партия сопрано в дуэте. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Музыкальное произведение или его часть, 
предназначенное для совместного исполнения двумя му-
зыкантами, играющими на инструментах А1 и А2, двумя 
певцами с голосами А1 и А2, или музыканта, играющего 
на инструменте А1 и певца с голосом А2, в котором оба 
исполнителя равноправны и исполняют самостоятельные 
партии’.
  1. Метонимические употребления применительно к ролям, 

исполняемым певцами, в роли А1 и А2: дуэт Иоланты и Во-
демона <Золушки и принца, Маши и Щелкунчика>; Постепен-
но я заново переслушала наши пластинки: арию Царицы ночи, 
[…] дуэт Любаши и Грязного (И. Полянская).
2. Может иметь название: дуэт «Это любовь» в исполнении 
Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
3. Образные употребления: Жалобный дуэт Феди и Вари: Ох, 
мамочка, не хочется вставать! (И. Грекова); Все стихотво-
рение – любовно-иронический дуэт с Пастернаком (Ф. Искан-
дер). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • РОД и РОД: дуэт сопрано и альта.
 • РОД МН: дуэт теноров, дуэт арф, дуэт двух сопрано.
 • для РОД и РОД: дуэт для гитары и саксофона. 
 • КАКОЙ: гитарный дуэт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вокальный <инструментальный> дуэт; 
фортепьянный дуэт, струнный дуэт; женский дуэт; фи-
нальный дуэт; оперный дуэт; дуэт из «Пиковой дамы», дуэт 
в опере «Дама с камелиями»; дуэт в сопровождении орке-
стра; первый голос в дуэте; исполнять <петь> дуэт; вести 
дуэт; Звучит дуэт.
 Очень хотела петь, но он ей почти не позволял: не тот 

слух. Волей-неволей допускал ее к участию в дуэтах, но при-
дирался немилосердно (И. Грекова). Как многие глухие, он был 
страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-ни-
будь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его ре-
шительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми!» (А. Ку-
прин). Раньше, взглянув на часы, я мог точно сказать: сейчас 
она стоит за кулисами и ждет выхода, а сейчас поет арию 
Далилы, Амнерис или ведет дуэт с Эскамильо (С. Есин). – По-
мните божественный дуэт в финале? – и посетитель стал 
напевать (М. Чулаки). 
АНА: трио, соло, квартет, квинтет, секстет, септет, ок-
тет.
дуэт 2
Прославленный вокальный дуэт; дуэт фигуристов; Они спели 
на два голоса – получился неплохой дуэт; Дуэт Аль Бано и Ро-
мины Пауэр был очень популярен в восьмидесятые годы. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа из двух людей А1 и А2, которые вместе 
исполняют произведение А3 или произведения в сфере ис-
кусств А3, чаще всего – в сфере музыки, причем оба исполни-
теля равноправны’.
  1. Если дуэт состоит из профессиональных артистов, он ча-

сто имеет название: дуэт «Модерн Токинг». 
2. Образные употребления: Братцы в унисон задали один 
и тот же вопрос: «Вам назначено?» […] Хороший дуэт. Сра-
ботались ребята на лоне природы (Е. Козырева). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дуэт Татьяны Никитиной (с Сергеем Никити-

ным).
 • ПРИТЯЖ: мой дуэт (с Иваном).
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А2 • с ТВОР: дуэт (Нила Теннета) с Крисом Лоу.
А1 + А2 • РОД и РОД: дуэт Илзе Лиепы и Николая Цискори-

дзе.
 • РОД МН: дуэт сатириков.
 • ПРИТЯЖ: наш дуэт.
 • ИМ – ИМ: дуэт Роберто Аланья – Анжела Георгиу. 
А3 • КАКОЙ: танцевальный дуэт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слаженный дуэт; популярный <знаме-
нитый, блестящий, блистательный, звездный> дуэт; эст-
радный <оперный> дуэт; вокально-танцевальный дуэт; 
любительский <профессиональный> дуэт; дуэт клоунов 
<сатириков-куплетистов, юмористов, мимов>; песня дуэта 
«Модерн Токинг»; составить дуэт; петь в дуэте; Поет <вы-
ступает> дуэт; Дуэт распался.
 Стоило только в задумчивости замурлыкать какую-ни-

будь прилипчивую кадриль, как Нина уже подпевала и загля-
дывала в глаза, улыбаясь робко, почти заискивающе, пытаясь 
составить дуэт (М. Шишкин). Потом, сдавшись на уговоры, 
она спела несколько романсов: в гостиной стояло пианино, 
Санек принес гитару, и получился дуэт (И. Безладнова). Я, 
собственно, и петь-то не люблю, да и не умею, – усмехнулась 
Маша. – В нашем дуэте поет в основном Анька, а я на подпев-
ке! (М. Милованов). На углу Благовещенского переулка играл 
прекрасный, высокопрофессиональный дуэт: высокий, тонкий 
[…] балалаечник и грузный, немолодой, с седой косицей, с про-
стоватым лицом волжанина саксофонист (А. Кабаков).
АНА: трио, соло, квартет, квинтет, секстет, септет, ок-
тет; хор; ансамбль, группа.
дуэтом 3, только в форме ТВОР ЕД, в функции НАРЕЧ.
Петь <выступать, играть, свистеть> дуэтом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вдвоем, причем оба исполнителя приблизи-
тельно равноправны’ [об исполнении музыкального произве-
дения].
  Образные употребления: ответить <воскликнуть> дуэ-

том; хохотать <храпеть> дуэтом; выпить дуэтом; Какая 
это была женщина! – дуэтом восклицали они. – Совершенно 
изумительная, неземная, нереальная женщина! (В. Ломов).
 Вся эта затея с поступлением в музыкальную школу пре-

следовала одну благородную цель: обожавший аккордеон 
папа мечтал играть дуэтом (С. Иванов). Потом он предло-
жил Ростроповичу выступить в Кремлевском дворце дуэтом, 
но только Ростропович должен играть на рояле, а он, Куре-
хин, на виолончели (П. Крусанов). В лечебнице «Глория», где 
я работала, каждый год проходил конкурс художественной 
самодеятельности. Я никогда в них не участвовала, а тут 
меня Анька подбила спеть дуэтом (М. Милованов). Старшие 
братья Кувычки, воевавшие на Северном флоте, исполняли 
дуэтом: «Англичанин затянется русской махоркой, а русский 
матрос сигарету возьмет» (А. Чудаков).
АНА: на два голоса; хором. [Т. К.]

ДЫ́БОМ, НАРЕЧ.
Волосы встали дыбом [см. тж ◊]; Собака зарычала, шерсть 
на ней встала дыбом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что волосы на теле какого-то существа при-
няли положение перпендикулярно телу, обычно из-за сильно-
го неприятного чувства, которое испытывает это существо 
или из-за внешнего воздействия’.
  1. Образные употребления применительно к душевному со-

стоянию: Я совершенно не переношу, когда осуждают кого-
либо, все внутри сразу встает дыбом и протестует (Е. Мар-
кова).

2. Расширенные употребления применительно к большим 
объектам, расположенным горизонтально, которые приняли 
вертикальное положение: Крыша встала дыбом, обтекатель 
валялся на проезжей части (В. Кунин); В квартире у откры-
того окна обнаружили кровать, стоящую дыбом (И. Ефи-
мов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стоять <подняться, встать, торчать> 
дыбом; (Волосы) встали дыбом от ужаса <от такой карти-
ны>; (Волосы) стояли дыбом после сна; Шевелюра стоит 
дыбом; Волосы на руках встали дыбом.
 Да и не собирался он делиться со стариками теми фак-

тами своей биографии, от которых у них бы волосы дыбом 
встали на голове (А. Грачев). Шерсть на черном коте встала 
дыбом, и он раздирающе мяукнул (М. Булгаков). Через два-
дцать минут вернулся – глаза вытаращенные, волосы на го-
лове дыбом стоят от страха, ни слова по-человечески произ-
нести не может…(Д. Глуховской). На ней была выцветшая 
розовая майка с собачьей мордой на животе. […] Буйные куд-
ри стояли дыбом (Т. Устинова). Черные всклокоченные волосы 
дыбом стояли у него на голове, словно он чего-то раз навсе-
гда испугался и так с тех пор не пришел в себя (Д. Быков). 
СИН: торчком, стоймя; АНА: вверх ногами, вниз головой; 
на дыбы; в разные стороны; стоймя, на попа [поставить 
стол на попа]; ДЕР: вздыбиться.
◊ Волосы (встают) дыбом см. ВО́ЛОСЫ. [Т. К.]

ДЫМ, СУЩ; МУЖСК, -а; ПАРТ обиходн. -у, МЕСТН в дыму́, 
МН редк. дымы ́. 
дым 1.1
Пороховой <табачный> дым; напустить дыму в комнату; 
Мы подбросили в костер сырых веток, и сразу повалил белый 
дым; От едкого дыма защипало глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Возникающая в процессе горения объекта А1 
летучая полупрозрачная субстанция, которая распространяет-
ся в воздухе, мешая видеть и дышать’. 
  Коннотации: иллюзорность, скоротечность: Уже в пер-

вые дни после переворота рассеялось, как дым, то наивное 
недоразумение, которое владело людьми, поддерживавши-
ми Бонапарта (Е. Тарле); Но все равно справедливость вос-
торжествует, а наветы развеются, как дым, и очень скоро 
(В. Астафьев); Все миры – лишь дым по сравнению с этим «Я» 
(Ю. Мамлеев). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дым костра <сигареты>.
 • от РОД: дым от костра.
 • КАКОЙ: сигаретный дым.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сизый <черный, серый, белый, желтый, 
синий, голубой, багровый> дым [цвет]; густой <плотный, 
тяжелый, легкий, прозрачный, слоистый> дым [консистен-
ция]; ароматный <пахучий, вонючий, зловонный, удушаю-
щий, едкий, кислый, горький, сладковатый> дым [запах]; 
дым из трубы <от костра, из-под двери> [источник]; клубы 
<кольца, столб, струйка> дыма [форма]; запах дыма; про-
пахнуть <пропитаться> дымом; задыхаться от дыма <в 
дыму>, закашляться от дыма [затруднение дыхания]; раз-
глядывать сквозь дым, не видеть сквозь дым [помеха для 
зрения]; Дым курится <валит, стелется, клубится, подни-
мается к небу, вползает в комнату, рассеивается, развеива-
ется, тает> [движение]; Дым ест глаза; Глаза покраснели 
<слезятся> от дыма; В носу защипало от дыма; Голова раз-
болелась от дыма [раздражающее воздействие].
 Над самой землей – так примерно на полметра – стоял 

седой дым (В. Солоухин). Хорошо писать под разговоры, под 
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гомон быстрой северной речи, в табачном дыму, в запахе 
рыбы, острого рассола (Ю. Казаков). Уже плыл над столом, 
наслаивался дым (М. Булгаков). Потом раздалось металли-
ческое кряканье и клекот мотора. С улицы «Им. тов. Губерн-
ского» выкатился плотный клуб фиолетового дыма (И. Ильф, 
Е. Петров). Не умею курить, не вынимая сигарету изо рта, 
объяснил он Ольге: слезы от дыма (А. Кабаков). И никогда 
больше, в какие бы трущобы ее ни завела бродячая судьба, 
Вера не воротила нос от испарений и дымов человеческих тел 
и жилищ (Д. Рубина).
СИН: дымок, чад; АНА: угар, гарь, копоть; пар; выхлоп, вы-
хлопные газы; ДЕР: дымный, дымовой, задымленный; курной 
(курная изба); дымчатый; дымить, дымиться, куриться; оку-
ривать; дымо… [дымомашина, дымоход]. 
дым 1.2, перен.
Яблоня окутана нежным бело-розовым дымом; Весь город 
в морозном дыму; Зеленый дым весеннего леса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полупрозрачная субстанция А1 или субстанция 
вокруг объекта А1, издали похожая на дым’. 
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: дым поземки.
 • КАКОЙ: водяной дым.
 Вот мы и встали в крестах да в нашивках, / В снеж-

ном дыму (А. Галич). Все пройдет как с белых яблонь дым 
(С. Есенин). Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, 
по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жар-
ким переулкам, […] розовому дыму облаков, стремительно 
взлетающему в синеву небосвода (К. Паустовский). Лопнули 
почки, деревья окурились зеленым дымом (Т. Набатникова). 
Сквозь дым поземки танки ворочались в нескошенной высо-
кой пшенице (Г. Бакланов). Сахар развалился на большие кус-
ки, потом распался на мелкие крошки, потом вовсе растаял, 
пустив по воде как бы прозрачный дым (Р. Погодин).
СИН: дымка, туман, облако, марево; АНА: пелена; вуаль.
дым 2, ист.
Обложить крестьян данью с сохи и с дыма; деревня в два-
дцать дымов; Размер налога традиционно был в одну шкурку 
с дыма; В начале XVII в. в Англии был введен налог «на дым», 
и англичане начали разбирать печные трубы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Старинная единица налогообложения по коли-
честву печных труб’ [чаще в форме с дыма]. 
 Хазары наложили на полян, северян и вятичей дань по беле 

и веверице с дыма (Д. И. Иловайский). [Тарас Бульба] само-
управно входил в села, где только жаловались на притеснения 
арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма (Н. В. Го-
голь). С бани в сие лето по рублю и по семь алтын дерут, 
с погребов – по рублю, с дыма – по гривне, валежных – по пять 
денег, от точения топора – гривна (Ю. Герман). Проехали ка-
кую-то деревню в дюжину дымов и душ (М. Шишкин). В кре-
постное время было принято брать налог с «дыма» («Народ-
ное творчество», 2004.02.16). 
СИН: очаг [налог c очага], печная труба [налог на печные 
трубы].
◊ дым коромыслом <столбом> ‘суматоха’: На кухне стоял 
дым коромыслом – резались салаты, пеклись пироги, что-то 
варилось на плите в больших кастрюлях, пахло ванилью, кори-
цей и лавровым листом (Т. Тронина); А у нас – дым столбом, 
живое столпотворение. Как же можно: огурчика на целый 
год надо запасти, рабочего-то народу сколько! (И. Шмелев); 
в дым ‘в очень сильной степени и часто с разрушительны-
ми последствиями’: пьяный в дым; разругаться в дым; Как 
в большой дружной семье, прикидывая гардероб младшему 
брату, за исходный берем тот, что в дым сносил старший 

(С. Солоух); Проигрался в карты, страшно, в дым, в пух 
и прах, и вот теперь еду отдавать машину (А. Рубанов); 
(И) дым отечества (нам сладок и приятен) [о невольной 
привязанности человека к родине, в том числе и к ее недостат-
кам; цитата из комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова, кото-
рый в свою очередь цитирует Г. Р. Державина]: Что вам ска-
зать? Дым отечества… если ты возвращаешься в город, где 
родился и вырос, он для тебя такой же, какой и был (А. Ры-
баков); (Аж) дым из ушей (идет), разг. ‘Человек прилагает 
очень большие усилия, делая что-либо, причем говорящий от-
носится к этому иронически’: Ну вот, напряг мозги. Аж дым 
из ушей идет. Проснулся только сейчас, что ли? (М. Харито-
нов); Конечно, мама его не лупила, как тетя Зина Юрку, но ру-
гала с такой силой, что волосы дыбом и дым из ушей (В. Кра-
пивин); Нет дыма без огня <Дыма без огня не бывает> ‘Если 
человеку приписывают совершение плохого поступка, значит, 
он действительно совершил что-то плохое, хотя, возможно, 
виноват меньше, чем думают’: Никого не смущало, что к это-
му времени Пинхус Лазаревич уже был реабилитирован. Это, 
конечно, так, наверное, рассуждали ревнители чистоты пар-
тийных рядов, да ведь дыма без огня не бывает (К. Кожевни-
кова); Стыд не дым, глаз не выест см. СТЫД. [И. Л.]

ДЫМИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; дымлю ́сь, дыми ́тся; НЕСОВ; СОВ нет.
дымиться 1.1
Развалины еще дымились; В зубах у него дымилась сигаре-
та.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дымится ‘От объекта А1 распространяется 
в воздухе дым из-за того, что А1 горит или тлеет’.
  Метонимические употребления применительно к емкости, 

внутри которой находится объект: По углам дымились куриль-
ницы, и дым от них свивался в причудливые клубы под потол-
ком (А. Хейдок).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветка дымится.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слабо дымиться; еще дымиться; про-
должать дымиться; Окурок дымится; Головешки <ветки> 
дымятся; Руины <пепелища, обломки> дымятся; Пистолет 
еще дымится; Трубы дымятся.
 Сбоку, сзади […] по-прежнему гремела и пылала осада – 

дымились стены и башни, горела земля (В. Быков). Я быстро 
разбросал дымящиеся ветки, затоптал, завалил снегом голо-
вешки (Ю. Коваль). А потом запахло гарью. Моя импортная 
кепка густо дымилась (С. Довлатов). Бросил сигарету в ста-
кан, […] и она дымилась еще какое-то время (З. Прилепин).
АНА: тлеть; КОНВ: идти [От костра идет дым], валить 
[От костра валит дым]; ДЕР: задымление; задымиться.
дымиться 1.2, часто в форме ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ.
Дымящийся кофе; дымящаяся котлета; дымящиеся коровьи 
лепешки.
ЗНАЧЕНИЕ.  А1 дымится ‘От вещества или объекта А1 рас-
пространяется в воздухе пар, поскольку А1 имеет высокую 
температуру или температуру, которая выше температуры 
окружающего воздуха’.
  Метонимические употребления применительно к емкости, 

внутри которой находится вещество или объект: дымящаяся 
чашка чая; На столе дымились тарелки с борщом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Суп дымится (в миске).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густо <слабо> дымиться; дымиться 
на морозе <от жара>; дымящийся чай <кофе, кипяток>; ды-
мящиеся блины <сосиски>, дымящаяся еда <уха, баранина>, 
дымящийся шашлык; дымящаяся миска <чашка, кастрюля>, 



 306 ДЫНЯДЫМИТЬСЯ

дымящийся поднос с едой; дымящаяся кровь, дымящиеся вну-
тренности; дымящаяся на морозе вода <прорубь>.
 Оттуда [из двора главного Почтамта] потягивало запахом 

сургуча, пенькового шпагата, рогож, конского навоза, крупны-
ми дымящимися яблоками валившегося из-под хвостов перше-
ронов (В. Катаев). На столе громоздились две порции дымя-
щейся мамалыги, рядом в блюдечках было разлито коричневое, 
густое ореховое сациви (Ф. Искандер). Выплескивалось на пол 
несколько ведер воды, а потом жидкую грязь сгоняли резиновой 
шваброй в щели пола. С мороза ведра дымились, и доски ды-
мились тоже (Ю. Домбровский). За укладчиком тянулась ши-
рокая дымящаяся полоса нового асфальта (В. Аксенов). Это 
была горная речка с глубокими узкими промоинами, дымящими-
ся, как кипяток, в темном морозном воздухе (В. Шаламов).
КОНВ: идти [От супа идет дым], валить [От супа валит 
дым].
дымиться 3, перен.
Царская водка в колбе слегка дымилась.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дымится ‘От вещества или объекта А1 рас-
пространяется в воздухе прозрачная летучая субстанция, по-
хожая на дым, которая обычно состоит из частичек А1’.
  Метонимические употребления применительно к емкости, 

внутри которой находится вещество или объект: В пробирке 
шла химическая реакция, и она слегка дымилась.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Известь дымится.
 Эдуард взял бутылку, содрал с горлышка серебряную 

обертку, […] раздался хлопок – пробка осталась в руке у Эду-
арда, бутылка слегка дымилась (В. Аксенов). 
АНА: испаряться.
дымиться 4, перен.
Над озером дымился туман <пар>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дымится ‘Летучая субстанция А1 перемеща-
ется в пространстве А2 клубами или слоями, что придает ей 
сходство с дымом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пыль дымится (над дорогой). 
А2 • ГДЕ: (Пыль) дымится над дорогой.
 Садится солнце за горой, / Туман дымится над болотом 

(М. Ю. Лермонтов). К тому времени, как появилась издалёка 
пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор и ду-
нул ветер, Иван почувствовал, что обессилел (М. Булгаков). 
По шоссе неслись грузовики, темная гранитовая поземка кру-
жилась, дымясь, по асфальту, кудрявясь, завиваясь (В. Гросс-
ман). По далеким хатам ползет, дымясь, сиреневый туман 
(В. Катаев).
СИН: клубиться, куриться. [Т. К.]

ДЫ́МКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ды ́мок.
дымка 1
Голубая утренняя дымка; горы в синей дымке; выплыть 
из дымки; Горизонт затянут дымкой.
ЗНАЧЕНИЕ. Дымка А1 ‘Находящаяся высоко в воздухе вне 
помещения полупрозрачная субстанция, похожая на тонкую 
материю или на дым, возникшая в условиях А1 или имеющая 
источник А1, которая обычно воспринимается с большого 
расстояния и мешает видеть объекты’.
  Дымка, в отличие от тумана, допускает различные типы 

субстанции: это могут быть не только капли воды, как в слу-
чае тумана, но и частицы пыли, гари и пр.: Горели торфяни-
ки, и солнце было затянуто дымкой. Кроме того, иногда слово 
дымка используется, когда какая бы то ни было особая суб-
станция в воздухе вообще отсутствует. В этом случае дымка 

описывает оптический эффект, состоящий в том, что большое 
количество мелких объектов одного цвета при восприятии 
с большого расстояния сливаются и выглядят как однородная 
субстанция: белая дымка цветущих яблоневых садов; Деревья 
окутаны зеленоватой дымкой.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дымка тумана <облаков>. 
 •  КАКАЯ: морозная <дождевая> дымка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белая <белесая, голубоватая, синяя, си-
зая, сероватая, палевая, золотистая, розовая, молочная> 
дымка; легкая <плотная> дымка; прозрачная <мутная> 
дымка; дрожащая дымка; июньская дымка; рассветная 
<дождевая> дымка, дымка рассвета <дождя>; дымка над 
городом <над морем>, дымка на горах; выплывать <подни-
маться, выступать> из дымки; растаять <исчезнуть, рас-
твориться> в дымке; вспоминать <видеть> как <как бы> 
сквозь дымку; Дымка висит над рекой; Дымка обволакивает 
горы; (Город) окутан <подернут, покрыт, затянут> дым-
кой; Город в дымке.
 Дымка по-прежнему висела над горами, но над Аю-Дагом 

небо расчистилось: там, словно шары на ниточках, висели 
в густо-синем небе три крупные звезды (Д. Быков). Лето уже 
началось, наступление сумерек было неощутимо, и они ехали 
по светлому, прозрачному в июньской дымке городу (А. Бер-
сенева). В небе, затянутом плотной дымкой, медленно опу-
скалось тусклое красное солнце с резко обведенным круглым 
контуром (И. Грекова). Застилавший окна туман вдруг начал 
розоветь, перешел в палевую дымку, и наконец голубой яркий 
свет хлынул через наклонные стекла (И. Ефремов). Из окна, 
окутанного серою дождевою дымкой, виднелось ровное ржа-
ное поле с бурым жнивьем (И. Вольнов).
СИН: туман, пелена, марево; АНА: мгла; ДЕР: дымчатый.
дымка 2, перен. необиходн.
Ностальгическая дымка; дымка таинственности; сквозь 
дымку воспоминаний; волшебная дымка прошлого.
ЗНАЧЕНИЕ. Дымка А1 ‘Фактор А1, мешающий человеку 
получить точную информацию о каком-то объекте или собы-
тии, – как бы дымка 1’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дымка романтики.
 • КАКАЯ: романтическая дымка.
 Видно, и его пронзили эти совсем простые, но такие прав-

дивые строчки, напомнив ему «тихие медовые глаза», давно 
уже как бы растворившиеся в магической дымке прошлого 
(В. Катаев). Представление о своей великой, но секретной 
миссии в мире, необъяснимые детали биографии – все ка-
залось мне странным. […] И главное, дымка секретности, 
окружавшая каждый его шаг! (М. Рыбакова). Жизнь моряка 
всегда была окутана дымкой романтических приключений 
(Ю. Крымов). Эти воспоминания уже обволоклись светлой 
обезболивающей дымкой (П. Мейлахс). Издалека все люди 
казались Нине Александровне смазанными и немного прозрач-
ными; приближаясь, человек густел, обрастал румянцем, шу-
бой, иногда и бородой, теряя при этом какую-то пленитель-
ную дымку (О. Славникова).
АНА: флер, завеса, пелена. [Т. К.]

ДЫ́НЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН дынь.
дыня 1
Ароматные золотистые дыни; сочные ломтики дыни; На де-
серт подали дыню. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Круглый или овальный плод размером с голо-
ву ребенка или взрослого человека или несколько больше, 
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растущий на стелющихся травянистых растениях, обычно 
желтого или серо-зеленого цвета, часто с рисунком на по-
верхности, напоминающим сеточку, с желтой, оранжевой или 
зеленой сочной и сладкой мякотью внутри, в центре которого 
есть полость, в которой находятся светлые косточки’.
  1. Дыни – плод растения семейства тыквенных, с научной 

точки зрения дыня является тыквиной; дыни выращиваются 
на бахчах.
2. Разновидности дыни: канталупа, торпеда, колхозница.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спелая <зрелая, переспелая, перезрелая, 
неспелая, недозрелая> дыня; сладкая <безвкусная> дыня; 
медовая <мускусная, ананасная> дыня; вяленая <сушеная> 
дыня; узбекская дыня; тяжелые дыни; урожай дынь; мякоть 
<кожура, семечки> дыни; цукаты <варенье> из дыни; вы-
ращивать дыни; нарезать дыню; лакомиться дыней; тор-
говать дынями на базаре; Дыни поспели; Луна была цвета 
спелой дыни.
 Испокон веков славились на Руси нежинские огурцы, чар-

джуйские дыни, владимирская вишня (Ю. Домбровский). 
Дыни бывали двух сортов – из Средней Азии, те, которые 
спустя лет тридцать вдруг начали называть «торпедами», 
и небольшие круглые, именовавшиеся «колхозницами» (Б. Кен-
жеев). В дороге ели чудесные дыни – такие, которых ты 
никогда не ела – ароматные, как ананас, и сладкие, как мед 
(Л. Вертинская). 
АНА: арбуз; тыква; кабачок; огурец; ДЕР: дынька; дынный.
дыня 2
Рассада дыни; посадить дыни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стелющееся травянистое растение, на котором 
растут дыни’.
 По существующему обычаю, […] на первый год сажают 

дыни, арбузы и некоторые овощи (П. И. Огородников).
АНА: арбуз; тыква; кабачок; огурец. [В. А.]

ДЫРА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН -у́, МН ды́ры, дыр, ды́рам.
дыра 1
Зашить дыру на локте; Мы пролезли через дыру в заборе; 
Эти дыры – норки сусликов.
ЗНАЧЕНИЕ. Дыра в А1 ‘Пустота в объекте А1, начинающая-
ся на его поверхности и окруженная по краям его веществом, 
размеры которой существенно меньше самого А1’ [возможно 
проходит А1 насквозь; часто является дефектом].
  1. Расширенные употребления применительно к пустоте, 

находящейся между другими объектами, вместо которой ожи-
далось наличие однотипного объекта. Забежать в дыру ме-
жду домами; Под усами у него чернела дыра вместо передних 
зубов (А. Н. Толстой).
2. Расширенные употребления применительно к пустоте, на-
ходящейся там, где в норме должно быть функциональное, 
обычно чем-либо прикрываемое отверстие (часто с опреде-
лением черный и с зависимым существительным в форме 
родительного падежа, обозначающим это отверстие): наррат. 
Перед ними – дом с черными дырами окон; Головы их с чер-
ными дырами глаз […] медленно поворачивались из стороны 
в сторону (А. и Б. Стругацкие); Колдунов сказал, что пойдет 
вперед и […] направился к черной дыре раскрытой двери 
(В. Набоков). 
3. Расширенные употребления применительно к открытому 
концу трубы, туннеля и т. п. (часто с определением черный и с 
зависимым существительным в форме родительного падежа, 
обозначающим трубу, туннель и т. п.): Впереди зияла черная 
дыра туннеля.

4. Коннотации: отсутствие важного или необходимого: об-
разн. дыра <дыры> в законе; образн. (наскоро) заткнуть 
дыру; образн. разг. В хозяйстве много дыр.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: дыра в стене <в заборе>; дыра в ботинке <в 

шубе>; дыра в кармане <в пакете>; дыра в зубе [А1 
имеет достаточную толщину или объем].

 • на ПР: дыра на платье <на подоле, на рукаве>; дыра 
на чулке <на пятке> [А1 – обычно предмет одежды или 
его часть, причем А1 не имеет достаточной толщины 
или объема].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <огромная> дыра; круглая 
<неровная> дыра; крысиная дыра [‘крысиная нора, как она 
видна наблюдателю’]; озоновая дыра [‘почти полное отсут-
ствие озона в каком-то месте атмосферы Земли – как бы 
дыра в озоновом слое’]; астрон. черная дыра [астрофизиче-
ский объект, обладающий чрезвычайно высокой гравитаци-
ей, благодаря чему в него как бы падает любое тело, прибли-
зившееся к нему, и ничто не выходит из него наружу – как 
бы дыра, в которую все падает’]; дыра от (вырванной с мя-
сом пуговицы); сделать <вырезать, проковырять> дыру, 
прогрызть дыру; заделать <замазать, заткнуть> дыру, 
зашить <заштопать, залатать> дыру; пролезть <про-
тиснуться> в дыру; смотреть <подглядывать> через дыру 
(в заборе); зачитать (книжку) до дыр [‘так много читать, 
листая, книгу, что в ней как будто образовались дыры’]; (В 
заготовке) образовалась дыра; (В стене дома) зияет боль-
шая дыра.
 Из кулька, в левой руке дамы, сквозь дыру, сыпалась 

на тротуар морковь (М. Булгаков). Этот чемодан у меня 
сохранился, я и теперь, когда попадется, провожу пальцами 
по его рваной дыре (А. Солженицын). Он увидел дыры в полу, 
грязные стены и тусклые стекла (Л. Петрушевская). Сороч-
ка у него была в ржавых пятнах, один рукав пиджака был 
мокрым и черным, на другом была дыра, и из дыры лезли ка-
кие-то тряпки (Ю. Домбровский). Серьга была велика и тя-
жела, она так оттянула разрез мочки, что образовалась 
порядочная дыра (И. Бунин). Вот в эту дыру мы с Катень-
кой […] ключ кладем и кирпичом закладываем, когда уходим 
(Б. Пастернак).
СИН: дырка, дырочка, отверстие; АНА: пустота, полость; 
брешь, пролом, пробоина; щель, прорезь, паз; дупло; тре-
щина; жерло, сопло; течь [заделать течь в днище]; проре-
ха; прокол; замочная скважина; канал (ствола винтовки); 
(игольное) ушко; (дверной <оконный>) проем; пещера; тун-
нель, лаз; яма, пропасть; ДЕР: дырокол; дырявый, дырчатый; 
продырявить.
дыра 2, перен. разг. уничиж. 
В такой дыре оказались – в книжном из новых книг только 
детективы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Населенный пункт, обычно небольшой, в кото-
ром отсутствует то важное, что ассоциируется с современной 
культурой или техникой, и который поэтому не нравится го-
ворящему’.
 Каждое лето гостил у мачехи и отца в Богом забытой 

дыре, в Хотилове, в то время как другие ребята были все 
вместе, в Крыму, в пионерских лагерях (Л. Кабо). С лейте-
нантов-ассистентов тоже сняли по звездочке и запихали 
в самые дыры, но ведь – «дальше Кушки не пошлют, меньше 
взвода не дадут…» (М. Веллер). Дыра из дыр, Паша, дыра 
из дыр… Однако заведующая мне из Новосибирского уни-
верситета журналы выписывала. Американские, немецкие, 
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французские… (Л. Улицкая). Оставляю жену и детей нищи-
ми. В этой дыре (С. Каледин).
СИН: глушь, захолустье, разг. тмутаракань, медвежий угол; 
АНА: провинция; глубинка.
◊ лезть во все дыры см. ЛЕЗТЬ; в любую дыру пролезть см. 
ПРОЛЕ́ЗТЬ. [Е. У.] 

ДЫ́РКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ды ́рок; обиходн.
Они пролезли через дырку в заборе; У нее в трех зубах дыр-
ки, а к зубному не идет; Темно, никак в дырку ключом не по-
паду.
ЗНАЧЕНИЕ. Дырка в А1 ‘Относительно небольшая пустота 
в объекте А1, начинающаяся на его поверхности и окружен-
ная по краям его веществом’ [ возможно проходит А1 насквозь 
и обычно является дефектом А1].
  1. Расширенные употребления применительно к пустоте, 

находящейся между другими объектами, вместо которой ожи-
далось наличие однотипого объекта: Вместо переднего зуба 
у меня теперь дырка.
2. Расширенные употребления применительно к пустоте, на-
ходящейся там, где в норме должно быть функциональное, 
обычно чем-либо прикрываемое отверстие (часто с определе-
нием черный и с зависимым существительным в форме ро-
дительного падежа, обозначающим это отверстие): Дом смо-
трел на нас черными дырками окон.
3. Расширенные употребления применительно к открытому 
концу трубы, тоннеля и т. п. (часто с определением черный 
и с зависимым существительным в форме родительного паде-
жа, обозначающим трубу, туннель и т. п.): Внизу зияла черная 
дырка колодца.
4. Коннотации: отсутствие важного или необходимого: об-
разн. дырка в штатном расписании; образн. дырка в отче-
те; образн. дырка в бюджете; образн. разг. Столько дырок 
в хозяйстве.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: дырка в заборе; дырка в зубе; дырка в шубе; дырка 

в кармане <в пакете> [А1 имеет достаточную толщину 
или объем].

 • на ПР: дырка на платье <на подоле, на рукаве>; дырка 
на чулке; дырка на пятке; дырка на полотенце [А1 – 
обычно предмет одежды или его часть, причем А1 
не имеет достаточной толщины или объема].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <маленькая> дырка; дырка 
в бублике, дырки в сыре; дырка от (вырванной с мясом пуго-
вицы); образн. дырка от бублика [о ситуации, когда челове-
ку, рассчитывавшему что-то получить, ничего не досталось]; 
прогрызть дырку [Мыши прогрызли дырку в полу], просвер-
лить дырку; заделать <замазать, заткнуть> дырку, зашить 
<заштопать, залатать> дырку; пролезть <протиснуться> 
в дырку; смотреть <подглядывать> через дырку (в заборе).
 В подошве образовалась дырка, в нее забивается снег (В. То-

карева). Потом вспомнила про платье, достала его и стала ры-
дать над дыркой (С. Юрский). Здесь он знал каждый камень, 
лестницу, класс, все дырки в заборе и все закоулки (В. Гоник). 
А в конце марта проснулись бурундуки, проделали в крыше дыр-
ку и всю весну жевали компот – сушеные яблоки, груши и чер-
нослив (Ю. Коваль). Ты мне, дед, ящики с дырками сбей, чтоб 
яблоки дышали (Ю. Домбровский). Турбин увидел рану. Это 
была маленькая дырка в верхней части руки (М. Булгаков).
СИН: дыра, дырочка, отверстие; АНА: пустота, полость; 
лаз; прореха; прокол; (игольное) ушко; ДЕР: дырокол; дыря-
вый, дырчатый; продырявить.

◊ лезть во все дырки см. ЛЕЗТЬ; в любую дырку пролезть 
см. ПРОЛЕ́ЗТЬ. [Е. У.]

ДЫРЯ́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -я́в, -а, СРАВН -ее.
Дырявый ботинок; дырявые штаны; дырявое ведро. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором есть дыра или дыры, что дела-
ет его непригодным для использования’ [обычно об одежде, 
обуви и посуде]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дырявый носок <халат>; дырявый кар-
ман <рукав>; дырявые тапочки; дырявые подметки; ды-
рявый таз <горшок>; дырявая палатка <сеть>; дырявый 
шланг; дырявая крыша <лодка>. 
 [Я вышла] бледная, кое-как причесанная, в дырявых ка-

зенных тапочках и с завернутой в стручок методом жест-
кого пеленания Танькой на руках (С. Спивакова). На ней си-
нее пальтишко с облезлым черным воротником. […] Поверх 
всего – мамин дырявый платок, называется «бывший козий» 
(И. Грекова). Представьте «зал»: грубый стол без клеенки 
и без скатерти, громадный рассохшийся буфет с разбитыми 
стеклами, треногие стулья с дырявыми сиденьями (А. Ры-
баков). Он рассказывал сыну о пятидесятидневной зимней 
дороге в теплушке с дырявой крышей, об умерших, ехавших 
в эшелоне долгие сутки вместе с живыми (В. Гроссман). Ма-
ленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным 
малиновым носом […] выехал на сцену Варьете на обыкно-
венном двухколесном велосипеде (М. Булгаков).
СИН: разг. драный, устар. худой; АНТ: целый.
◊ дырявая голова <башка> ‘Говорящий упрекает себя или 
другого человека в том, что он забыл что-то важное’: Ах я ды-
рявая голова, забыла позвонить. [Т. К.]

ДЫХА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
дыхание 1.1 ‘процесс, состоящий из чередующихся вдохов и выдо-
хов’: прислушиваться к дыханию больного.
дыхание 1.2 ‘процесс поглощения кислорода и выделения углекис-
лого газа’: У некоторых рыб дополнительным органом дыхания яв-
ляется кишечник.
дыхание 2 ‘воздух, который человек вдохнул за один вдох’: Не хва-
тило дыхания.
дыхание 3.1 ‘воздух, выдыхаемый человеком или животным’: све-
жее дыхание.
дыхание 3.2, перен. необиходн. ‘воздух, который исходит от че-
го-л.’: опаляющее дыхание пустыни. 
дыхание 4.1, перен. необиходн. ‘признаки, по которым можно по-
нять, что что-л. скоро наступит’: дыхание осени.
дыхание 4.2, перен. необиходн. ‘неуловимые признаки присут-
ствия чего-л.’: дыхание тайны.

дыхание 1.1
Ровное дыхание; прислушиваться к дыханию больного; задер-
жать дыхание.
ЗНАЧЕНИЕ. Дыхание А1 ‘Жизненно важный процесс погло-
щения кислорода и выделения углекислого газа, в ходе кото-
рого существо А1 втягивает воздух с помощью органа А2, 
откуда он попадает в орган А3, а затем выпускает его наружу 
через А2, повторяя эти движения раз за разом, или звуки, со-
провождающие этот процесс’ . 
  Образные употребления: Волна ударяла под приподнятую 

корму, и снова успокоительное ровное дыхание моря тихо 
приподымало и опускало лодку (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дыхание ребенка.
 • ПРИТЯЖ: твое дыхание.
 • КАКОЕ: детское дыхание.
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А2 • ТВОР: дыхание носом <ртом>.
 • через ВИН: дыхание через нос <рот>.
А3 • мед. КАКОЕ: легочное дыхание. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тихое <еле слышное> дыхание, громкое 
дыхание; хриплое <свистящее> дыхание; ровное <мерное> 
дыхание, прерывистое дыхание; редкое дыхание, частое 
<учащенное> дыхание; легкое <тяжелое> дыхание; затруд-
ненное дыхание; мед. жесткое <мягкое> дыхание; глубокое 
дыхание, мед. поверхностное дыхание; мед. тканевое дыха-
ние, мед. внешнее <внутреннее> дыхание; слабое дыхание; 
сонное дыхание; дыхание Чейн-Стокса; дыхание по Стрель-
никовой; органы дыхания; ритм дыхания, частота дыхания; 
затаить дыхание; задержать дыхание; перевести дыхание; 
перехватить дыхание, захватить дыхание; прислушиваться 
к дыханию, слушать дыхание, проверить дыхание; спец. по-
ставить дыхание; Дыхание участилось <сбилось>; уходящ. 
Дыхание сперло.
 Тепло, душно от человеческого дыхания, от запахов воска 

и ладана, кадильного курения (Л. Вертинская). Когда начал вы-
ступать Москвин, вся эта масса людей замерла, и слышалось 
только ее дыхание (В. Давыдов). Между тем кашель не пре-
кращался. Дыхание тигрицы стало хриплым (В. Запашный). 
Пахло сыростью и глиной, Апенушкин работал остервенело, 
комья земли падали на Андрея Николаевича, песок скрипел 
на зубах, дыхание было тяжелым, громким (А. Азольский). 
Если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще 
не трудно – значит, сорок пять градусов; если дыхание шум-
но и заметна одышка – пятьдесят градусов (В. Шаламов).
ДЕР: дыхательный; бездыханный.
дыхание 1.2
Органы дыхания; процесс дыхания; При дыхании растения 
поглощают кислород и выделяют углекислый газ; У некото-
рых рыб дополнительным органом дыхания является кишеч-
ник.
ЗНАЧЕНИЕ. Дыхание А1 ‘Жизненно важный процесс, в ходе 
которого существо, микроорганизм или растение А1 погло-
щает кислород с помощью органа А2 и выделяет углекислый 
газ’. 
  Метонимические употребления применительно к коже 

и другим тканям в роли А1: дыхание кожи.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • РОД: дыхание клетки.
А2 • редк. ТВОР: дыхание жабрами.
 • при помощи РОД: дыхание при помощи жабер.
 • КАКОЕ: кожное <жаберное> дыхание. 
 Основное объяснение такого базисного действия арома-

веществ на организм – оздоровительное влияние на клетку, 
нормализация ее метаболизма, дыхания, воспроизводимости 
(Красота, здоровье, отдых: Красота (форум)). При сплошном 
поливе из шланга на поверхности почвы образуется корка, 
препятствующая дыханию корневой системы («Homes & 
Gardens», 2004.04.30). Первые точные исследования процес-
са дыхания у растений принадлежат Соссюру (П. Кошель). 
Дыхание [насекомых] осуществляется при помощи трахей – 
ветвящихся трубочек, непосредственно соединяющих клет-
ки внутренних органов с воздушной средой («Вокруг света», 
2010). У линя, сома и угря имеется дополнительное кожное 
дыхание (В. Сабунаев).
дыхание 2
Не хватило дыхания; произнести <выпалить, отбараба-
нить> на одном дыхании.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воздух, который человек вдохнул за один 
вдох’.

  Ослабленные употребления в значении ‘воздух’: Будто 
поднимаюсь по каким-то бесконечным ступеням, каждый 
шаг все тяжелей, все невозможней, не хватает дыхания – 
и когда уж, кажется, конец, асфиксия, – вдруг просыпаюсь 
(Ю. Трифонов). 
 Так вот слушай. – Он вынул записную книжку. – Брови 

бывают короткие, средние, длинные, прямые, дугообразные, 
ломаные, извилистые, сближенные […]! Ух, дыхания не хва-
тило (Ю. Домбровский). Я выпалил эти слова на одном ды-
хании, и мне мгновенно стало легче (Б. Минаев). Скворцову 
не хватило дыхания, он вынырнул. Огляделся – Лиды не было 
видно (И. Грекова).
АНА: дух [выпалить на одном дыхании – выпалить одним ду-
хом]; воздух; вдох.
дыхание 3.1
Свежее <мятное> дыхание; зловонное дыхание; тепло дыха-
ния; пар от дыхания; согревать <отогревать> своим дыха-
нием; чувствовать на щеке дыхание девушки. 
ЗНАЧЕНИЕ. Дыхание А1 ‘Воздух, который человек или жи-
вотное А1 выдыхает в процессе дыхания 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (теплое) дыхание ребенка.
 • ПРИТЯЖ: твое (горячее) дыхание.
 Горячее дыхание зверя не давало дышать. Почти теряя 

сознание, я увидел над правым глазом кончик клыка (В. За-
пашный). Что ж ты бросил меня? – прошептала Люба, 
не разнимая рук, грея мою щеку и шею своим теплым дыхани-
ем (В. Астафьев). Нагнулась. Дыхание больной на щеке было 
ощутимо горячим. – Ты мне скажи, дочка, как на духу: долго 
мне на этом свете маяться? (И. Грекова). Густой пар шел 
от их дыхания (А. Солженицын). Их дыхание смешивалось 
в одно, и Абарчуку казалось, что не только дыхание их сли-
лось (В. Гроссман).
дыхание 3.2, перен. необиходн.
Свежее дыхание моря; опаляющее дыхание пустыни; Здесь 
уже чувствовалось дыхание моря.
ЗНАЧЕНИЕ. Дыхание А1 ‘Воздух, имеющий свойство А2 
и исходящий от пространственного объекта А1, как будто А1 
его выдыхает’.
  Метонимические употребления применительно к ветру 

в роли А1: жаркое дыхание ветра, освежающее дыхание 
бриза.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дыхание прерии. 
А2 • КАКОЕ: горячее дыхание (пустыни).
 Сердце гулко стучало. Сказывалась высота. Горячий и су-

хой воздух с внезапно натекающими струями холодного ды-
хания ледников (Ф. Искандер). Порыв сухого ветра вздул ее 
волосы по направлению к морю. Здесь, в шестидесяти кило-
метрах к югу от Тель-Авива, уже чувствовалось дыхание пу-
стыни (В. Аксенов). Жара немного умерялась ветром, в это 
осеннее время уже не доносившим горячее дыхание пустыни 
Калахари (И. Ефремов). Я отправился на пристань, где уже 
чувствовалось дыхание моря (А. Ладинский).
АНА: дуновение.
дыхание 4.1, перен. необиходн.
Дыхание зимы; дыхание могилы <смерти>; В этой деревуш-
ке уже чувствовалось дыхание фронта; Еще совсем тепло, 
но уже чувствуется дыхание близкой осени.
ЗНАЧЕНИЕ. Дыхание А1 ‘Признаки, по которым можно по-
нять, что скоро наступит период А1, произойдет событие А1 
или что место А1 находится близко’.
УПРАВЛЕНИЕ.
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А1 • РОД: дыхание старости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежее <теплое> дыхание весны; холод-
ное дыхание могилы; зловещее дыхание потустороннего.
 Смерть совсем рядом, он ощущает ее дыхание, но дыхание 

это не пугает его, а воспринимается как свежий ветер (Р. Ки-
реев). Дыхание лагеря чувствовалось за много километров, – 
к нему тянулись, все сгущаясь, провода, шоссейные и железные 
дороги (В. Гроссман). Была великолепная погода, едва улови-
мое дыхание осени (А. Жигулин). После теплого весеннего дня 
стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воз-
духе чувствовалось дыхание весны (А. П. Чехов). 
АНА: дуновение; близость, приближение; предвестник, пред-
вестие.
дыхание 4.2, перен. необиходн.
Дыхание тайны <свободы, подлинной жизни>; В его юно-
шеских стихах чувствовалось дыхание истинного таланта; 
Дыхание эпохи – вот что покоряет в фильмах Германа; Гуляя 
по Кадашевской слободе, ощущаешь дыхание прошлого.
ЗНАЧЕНИЕ. Дыхание А1 ‘Трудноуловимые признаки объекта 
или положения дел А1, которые имеются у объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дыхание современности.
А2 • в ПР: дыхание (современности) в песнях Высоцкого.
 Дыхание поэзии и истории завораживает на всех улицах, 

и только новый район города – «Дефанс» – не имеет ничего 
общего с моим любимым Парижем (В. Давыдов). [Судьба Пе-
тербурга] овеяна какою-то трагической таинственностью, 
словно дыханием какого-то рока (Н. Устрялов). На нем все то 
же его неизменное ветхое серое пальтецо, в руке его старый 
черный портфель. Я ощущаю болезненно ранящее дыхание 
бедности и одиночества (Л. Зорин).
АНА: аромат, дух, веяние, флер.
◊ искусственное дыхание ‘процедура, в ходе которой один 
человек А1 ритмично нажимает на грудную клетку другого 
человека, переставшего дышать, или вдувает воздух в его рот 
с целью восстановить его дыхание и вернуть его к жизни’; 
на одном <едином> дыхании ‘не останавливаясь для того, 
чтобы отдохнуть’: прочесть книгу на одном дыхании; до по-
следнего дыхания ‘до смерти’: Я до последнего дыхания ее 
любить буду (В. Гроссман); обрести <получить> второе 
дыхание ‘будучи близким к тому, чтобы перестать функцио-
нировать, неожиданно вследствие действия какого-л. фактора 
начать функционировать еще более интенсивно’: После сме-
ны ведущего передача обрела второе дыхание; Пришло <от-
крылось, наступило> второе дыхание ‘Человек, который 
испытывал очень сильную усталость и не мог продолжать де-
лать что-л., неожиданно почувствовал, что он снова может это 
делать’: Он бежал по лужам и так устал, что нечем было ды-
шать. Звеньевой Семка сказал, что не надо обращать на это 
внимания, скоро придет второе дыхание, и оно действитель-
но пришло (В. Токарева). [Т. К.]

ДЫША́ТЬ, ГЛАГ; дышу́, ды́шит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
 ды́шащий; НЕСОВ; СОВ нет.

дышать 1.1 ‘вдыхать и выдыхать воздух’: Дышите глубже.
дышать 1.2 ‘поглощать кислород и выделять углекислый газ’: 
Каждая живая клетка дышит, питается и растет. 
дышать 2 ‘вдыхать какое-л. веществ’: дышать камфарой.
дышать 3.1 ‘согревать дыханием’: дышать на руки.
дышать 3.2 ‘выдыхая, распространять запах’: дышать чесноком.
дышать 3.3, перен. необиходн. ‘распространять вокруг себя холод-
ный или горячий воздух’: Печка дышит жаром. 

дышать 4.1, перен. разг. ‘К поверхности тела имеется свободный 
доступ воздуха’: В синтетической одежде тело не дышит.
дышать 4.2, перен. разг. ‘пропускать воздух’: Эта блузка не ды-
шит.
дышать 5, перен. необиходн. ‘шевелиться, как живой’: Море ды-
шит.
дышать 6, перен. необиходн. ‘быть поглощенным чем-л.’: Она 
жила и дышала театром.
дышать 7, перен. необиходн. ‘выражать свойство’: Лицо девушки 
дышало молодостью и красотой.
дышать 8, перен. необиходн. ‘испытывать ощущение свободы’: 
После развода ей стало легче дышать.

дышать 1.1 
Нос у ребенка заложен, поэтому он дышит ртом; Дышите 
глубже; Больной тяжело дышал; Он уже не дышал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит с помощью А2 ‘Существо А1 втягива-
ет воздух с помощью органа А2, откуда он попадает в орган 
А3, а затем выпускает его наружу через А2, повторяя эти дви-
жения, при этом в организме А1 происходит жизненно важ-
ный процесс поглощения кислорода и выделения углекислого 
газа’.
  1. Обычно обозначает рефлекторный процесс, протекаю-

щий помимо воли живого существа, однако может обозначать 
и контролируемый им процесс: Не дышите; Дышите; Дыши-
те реже; Он старался не дышать. 
2. Метонимические употребления применительно к органам 
дыхания в роли А1 (обычно носу и груди) в роли А1: Нос 
не дышит; Грудь дышала (ровно).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: дышать носом.
 • через ВИН: дышать через нос.
А3 • ТВОР: дышать легкими.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжело <с трудом> дышать; ровно 
<прерывисто> дышать; спокойно <мирно> дышать; хрип-
ло <со свистом, шумно> дышать, тихо дышать; часто 
дышать; глубоко <полной грудью> дышать; чуть дышать; 
жарко дышать; правильно дышать; дышать ртом <через 
рот>, дышать грудью <легкими>, разг. дышать животом; 
сидеть, не дыша; дышать в трубку <в микрофон>; дышать 
под водой через трубку. 
 Через десять минут бабушка вошла в комнату – мальчик 

спал, разметавшись во сне, и дышал легко и ровно (А. Варла-
мов). Ребеночек первый? Второй? Опытная, значит… Дыши 
поглубже, поглубже… И пореже, не части так… (Л. Улиц-
кая). Приподнялся и сел, стараясь не дышать и не двигаться, 
чтоб не скрипнул диван (А. Азольский). Ему показалось, что 
она перестала дышать, и, опустив ее на землю, он принялся 
считать пульс (И. Муравьева). В трубке молчали и дышали. 
«Ну, когда надумаете, тогда и позвоните», – сказала она 
и бросила трубку (Ю. Домбровский). 
ДЕР: дыхание; подышать, задышать, надышать, отды-
шаться, надышаться, продышаться; разг. дыхалка. 
дышать 1.2
Растения дышат и днем, и ночью; Рыбы дышат жабрами; 
Долгое время считалось, что насекомые дышат всей поверх-
ностью тела; Каждая живая клетка дышит, питается 
и растет. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит А2 ‘Существо, микроорганизм или 
растение А1 поглощает кислород с помощью органа А2 и вы-
деляет углекислый газ, что является для А1 жизненно важным 
процессом’. 



 311 ДЫШАТЬДЫШАТЬ

  Метонимические употребления применительно к коже 
и другим тканям в роли А1: Кожа так же дышит, как и лег-
кие; Наши ткани дышат.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Моллюски дышат.
А2 • ТВОР: (Большинство насекомых) дышат трахеей.
 • при помощи РОД: дышать при помощи жабер.
 Первые указания на то, что растения дышат, принад-

лежит шведскому химику Шееле (П. Кошель). Большинство 
рыб дышит растворенным в воде кислородом. Основным ор-
ганом дыхания являются жабры (В. Сабунаев). Если бы роса 
или капли дождя растекались по всему листу, вода закупори-
ла бы те мельчайшие отверстия («устьица») в его кожице, 
через которые растения дышат (Я. Перельман). Корень, как 
и всякая другая часть растения, постоянно дышит, т. е. вы-
деляет углекислоту (К. А. Тимирязев).
ДЕР: дыхание, зоол. дыхальца.
дышать 2
Дышать морозным воздухом; дышать вредоносными парами 
<пылью>; дышать лазолваном; дышать камфарой <парами 
камфары>; При ларингитах растворяют соду в горячей воде 
и дышат горячим паром; Больному прописали дышать кис-
лородом.
ЗНАЧЕНИЕ. А дышит А2 ‘Человек А1 в процессе дыхания 
вдыхает вещество А2 или воздух, имеющий свойство А2 или 
содержащий примесь А2’. 
  1. Метонимические употребления применительно к за-

пахам в роли А2: Соседка ему по плечи, он задевает подбо-
родком ее голову и дышит каким-то тонким и дурманящим 
запахом (В. Распутин); От дынь исходит еле уловимый аро-
мат, и каждый, кто проходит по этим рядам, дышит им 
(Ю. Домбровский). 
2. Образные употребления: дышать воздухом свободы; Его 
интересовал воздух эпохи, дух времени, неповторимая ат-
мосфера «серебряного века», которой он дышал в годы юно-
сти, – то, что было и что никогда не повторится (В. Крейд); 
Политика была в воздухе, ею дышали. Даже в нелюбимой гим-
назии спорили о ней… (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: дышать разреженным воздухом.
 • разг. над ТВОР: дышать над содой <над картошкой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дышать морским <горным> воздухом, ды-
шать целебным <лечебным> воздухом, дышать отравленным 
воздухом, дышать свежим <затхлым> воздухом; дышать горя-
чим ветром; дышать прохладой <морозом>; дышать запахом 
степи <запахом йода и водорослей, луговыми ароматами>.
 Андрей Сургеев притащил в общежитие полмешка кар-

тошки […]. Кто покашливал – тех заставлял дышать па-
рами разваренных клубней (А. Азольский). Народ дышал 
чистым воздухом, подремывал, кто украдкой откусывал 
от яблока, кто перешептывался с подругами (В. Астафьев). 
Месяца два назад, в мае, Денис Иванович прощался у калит-
ки с гостями, простился и стоял у калитки, дыша утренней 
прохладой (А. Слаповский). Нина Константиновна, глупая 
гусыня, приговаривала: – Ничего, родная, не переживай-
те. Главное – хорошо питаться, дышать свежим воздухом 
не меньше двух часов ежедневно (И. Грекова). Он будет […] 
купаться в соленых морских волнах и дышать ионизирован-
ным воздухом взморья (В. Аксенов).
АНА: вдыхать, делать ингаляцию.
дышать 3.1
Дышать на руки; дышать на стекло.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит на А2 ‘Человек А1 несколько раз под-
ряд выдыхает воздух в направлении объекта А2, находяще-
гося в непосредственной близости от него, обычно с целью 
повысить температуру А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: дышать на стекла очков.
 Мороз разукрасил окошко разными узорами, и Ежику 

время от времени приходилось залезать на подоконник и ды-
шать и тереть лапой замерзшее стекло (С. Козлов). Роберт 
вдруг вскочил, стал нервно ходить вокруг скамейки, дышать 
на ладони, растирать их (В. Аксенов). Она с таким непони-
манием посмотрела на Маню, что та в ответ только губы 
поджала и стала зачем-то дышать на блестящий самовар-
ный бок (Г. Щербакова). Андреев переступал с ноги на ногу 
все чаще и чаще, согнувшись и дыша в сложенные трубоч-
кой пальцы, но онемевшие ноги и больные руки не так просто 
было согреть (В. Шаламов).
АНА: дуть; дохнуть
дышать 3.2
Жарко дышать в лицо собеседнику <соседу>; дышать на него 
винными парами <чесноком>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит на А2 А3 ‘Человек А1 в процессе ды-
хания выдыхает воздух, часто с примесью вещества А3, в на-
правлении человека А2, находящегося в непосредственной 
близости от него, так что А2 ощущает тепло или запах А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: Не дыши на меня.
 • в ВИН: дышать в затылок.
А3 • ТВОР: дышать перегаром [А3 обычно имеет неприят-

ный запах].
  Если необходимо одновременно упомянуть непосредствен-

ный объект воздействия (лицо, затылок) и его обладателя, ис-
пользуется конструкция вида дышать ему в лицо.
 От Кямала пахло не земляникой, как прежде, а тем, что 

он съел. Мясом и луком. Он дышал ей в лицо (В. Токарева). Вы-
зывали по поводу ремонта оборудования, – стараясь не ды-
шать в лицо сестре винным паром, ответил Сергей (Л. Улиц-
кая). Оба его спутника сидели рядом с ним, но не так, чтобы 
дышать в лицо, а примерно на расстоянии вытянутой пал-
ки (Ф. Искандер). Но тогда унтер-офицер, дыша на Баха 
запахом сырой свеклы, доложил, что солдат Петенкофер 
каким-то образом организовал с противником товарообмен 
(В. Гроссман).
АНА: дыхнуть, дохнуть; выдыхать; обдать.
дышать 3.3, перен. необиходн.
Пустыня <печка> дышит жаром; Ветер дышал сухим зноем; 
Сад дышал ароматом жасмина; Река дышит сыростью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит А2 ‘От объекта А1 исходит воздух 
с температурой А2 или запах А2, как будто А1 выдыхает 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Разогретый асфальт дышит (жаром).
А2 • ТВОР: дышать холодом.
 • КАК: жарко дышать.
 Статью Добрыни я прочитал через пять минут, стоя 

у газетного киоска. «Жарко дышат надвигающиеся пески, – 
писал он. – Вспыхивает зарево степных огней» (Ю. Дом-
бровский). Река дышала ледяным холодом, из тьмы налетал 
низовой, безжалостный ветер (В. Гроссман). Весь каменный 
огромный город дышал зноем (А. Куприн). Воздух был свеж 
и дышал ароматом Волги (А. Белянин).
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АНА: излучать; обдавать; дохнуть, пахну́ть, па́хнуть; разг. 
пышет; КОНВ: веять; идти.
дышать 4.1, перен. разг.
В синтетической одежде тело не дышит; Перед сном необ-
ходимо тщательно удалять с лица тональный крем, иначе 
кожа не будет дышать; Обувь ребенку лучше покупать ко-
жаную, чтобы нога дышала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит ‘В условиях А2 к поверхности тела 
или его части А1 человека свободно проникает воздух, что 
положительно оценивается говорящим’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: (В обуви на резиновой подошве) ступня не дышит.
А2 • в ПРЕД: (В синтетической водолазке) тело не дышит.
 • под ТВОР: (Кожа) не дышит под толстым слоем крема.
  Расширенные употребления применительно к веществам, 

продуктам и т. п.: Не храните ветчину в целлофане – она дол-
жна дышать, иначе быстро испортится; Ты мне, дед, ящики 
с дырками сбей, чтоб яблоки дышали (Ю. Домбровский); Со-
временные химические средства для консервации памятников 
архитектуры оказались вредными: под синтетическим по-
крытием мрамор «не дышит» и потому разрушается («Зна-
ние-сила», 1985).
 Льняные одежда и постельное белье удобны и практичны: 

[…] позволяют коже свободно «дышать», легко впитывают 
пот, предохраняя от перегрева («Здоровье», 1999.03.15). За-
видую вашему хитону, он полощется на ветру, дает дышать 
всему телу (В. Аксенов). Если вы будете пользоваться ноч-
ным кремом по утрам, то лицо покроется ненужным слоем 
жира. Что тоже плохо: кожа из-за него не дышит («Рыбак 
Приморья», 2003.01.09).
АНА: вентилироваться; АНТ: преть, потеть.
дышать 4.2, перен. разг.
Эта блузка не дышит; Нужно выбирать белье из натураль-
ной ткани, которая дышит; В производстве горнолыжной 
одежды используются мембранные технологии, благодаря 
которым ткань дышит и одновременно не промокает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит ‘Материал, одежда или обувь А1 име-
ет свойство пропускать воздух, что положительно оценивает-
ся говорящим’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Хлопок дышит; Полиамид не дышит.
 Костюм сшит из синтетики. […] Синтетика не дышит 

(«Известия», 2001.10.11).
АНА: пропускать.
дышать 5, перен. необиходн.
При свете луны степь живет, дышит: под ветром шевелит-
ся трава, раздаются какие-то неясные звуки. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит ‘Неодушевленный объект А1 шеве-
лится, как будто он живой и дышит’.
А1 • ИМ: Лес дышит.
 Кисейные лапы метели празднично рукоплескали ветру, 

в ртутном свете фонарей все двигалось и дышало (А. Волос). 
Солнышко мягко сеяло свет сквозь листву. В муравейнике шу-
ровали муравьи. У каждого куча дел. Ирина задумалась, глядя 
на живой дышащий холм (В. Токарева). Я люблю, когда дом 
дышит, шумит, и все в нем движется и хохочет («Витрина 
читающей России», 2002.09.13). Акации, туя и разные другие 
более мелкие кусты и деревья светло серебрились под светом 
луны и шевелились, журчали, дышали (Ю. Трифонов). Идут 
римские легионы, сверкают римские золотые орлы, дышат 
степи, гремит музыка (Ю. Домбровский). 
АНА: шевелиться; жить.
дышать 6, перен. необиходн.

Она жила и дышала театром; Чем сейчас дышит Москва?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит А2 ‘Человек А1 так поглощен дея-
тельностью или объектом А2, что А2 необходим для А1, как 
будто А2 – воздух, которым А1 дышит 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: Чем дышит (молодежь)?
 Тебе известно, что она [твоя мать] живет, дышит толь-

ко тобою (И. А. Гончаров). «А чем он [Куторга] сейчас ды-
шит?» – «Сидит над книгой о Христе» (Ю. Домбровский). 
Подумал и решил: завтра же, до того, как снова увижу Лину, 
под любым предлогом увезу девчонку на Или и там с ней […] 
поговорю. Хоть узнаю, чем она дышит и что от нее можно 
ожидать (Ю. Домбровский). 
СИН: жить; АНА: интересоваться, увлекаться, быть заня-
тым.
дышать 7, перен. необиходн.
Лицо девушки дышало молодостью и чистотой; Его голос 
дышит нежностью; Вся его поза дышала покоем; Все здесь 
дышит покоем <тайной, уютом>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит А2 ‘Объект А1 таков, что в нем ярко 
выражается свойство, чувство или состояние А2, – от А1 как 
бы исходит А2’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Его фигура дышит (силой); Ее голос дышит (неж-

ностью); Ее письмо дышало (любовью); Все в доме ды-
шало (покоем и благополучием).

А2 • ТВОР: дышать лаской <умом>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: (В его словах) дышала непоколебимая вера.
А1 • в ПР: В его словах дышала (непоколебимая вера).
  Этот уютный московский район, где все дышало памя-

тью о русской культуре и истории, резали, что называется 
«по-живому» (И. Архипова). Эти стихи дышали правдой 
(И. Грекова). Все вокруг еще дышало мучительно медленно 
умирающей зимой (В. Катаев). Тут все живет и дышит Пуш-
киным, – сказала Галя, – буквально каждая веточка, каждая 
травинка (С. Довлатов). Необыкновенное лицо: так и дышит 
умом! (М. Алданов).
СИН: излучать, светиться, быть полным; КОНВ: веять, 
быть разлитым.
дышать 8, в сочетании с наречиями; перен. необиходн.
Дышать по-новому <обновленно, вольно>; дышать полной 
грудью; В вашем доме мне тяжело дышать; После развода 
ей стало легче дышать; При новом начальнике стало свобод-
нее дышать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 дышит способом А2 ‘Человек А1 испытывает 
приятное или неприятное внутреннее ощущение А2, похожее 
на ощущение, которое бывает, когда ему тяжело или легко ды-
шать 1.1 [обычно в сочетании с наречиями]’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • КАК: дышать свободно.
 Мы […] выходим из этих вод, и это – символ нашего вос-

кресения. Мы выходим – и дышим по-новому. Мы очищены 
от нашего первородного греха отречения от Бога (Митро-
полит Антоний). Работники его аппарата рассказывали, что 
при нем стало свободно дышать и легко жить, настолько 
благоприятный он создал климат в посольстве (И. Кио). 
А что, если он возьмет и, не читая, разорвет конверт? […] 
Все наваждение кончится, и ему снова будет легче дышать – 
хотя бы до следующего письма (В. Шаламов). Я другой такой 
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страны не знаю / Где так вольно дышит человек (В. Лебедев-
Кумач).
◊ шутл. неровно дышать к кому-л. ‘испытывать любовь или 
симпатию к кому-л.’: Он к ней неровно дышит; дышать 
в спину <в затылок> кому-л. а) ‘преследуя кого-л., быть близ-
ким к тому, чтобы его догнать’: Преследователь дышит в за-
тылок <в спину>; б) ‘уступая кому-л. в чем-л., быть близким 
к тому, чтобы достичь того же, что и он, и даже опередить 
его’: Конкуренты дышат в затылок; Молодые дышат в спи-
ну, а он этого в принципе не боится (С. Спивакова); дышать 
на ладан см. ЛА́ДАН; А1 еле дышит а) ‘Человек А1 бли-
зок к смерти или очень устал’: Он еле дышит от усталости; 
Старик уже еле дышит; б) ‘Вещь А1 находится в таком пло-
хом состоянии из-за длительного использования, что скоро 
она совсем не будет годиться для использования’: Диван уже 
еле дышит; В А1 дышать нечем ‘В помещении А1 очень 
душно’: Открой окно, а то дышать нечем. [Т. К.]

ДЬЯ́ВОЛ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
дьявол 1
Продать душу дьяволу; отречься от дьявола; не бояться са-
мого дьявола.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Главный злой дух, который в христианстве 
и многих других религиях олицетворяет зло и является про-
тивником Бога’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сам дьявол; дьявол-искуситель; лик дья-
вола; воплощение дьявола; сети дьявола; число дьявола; до-
быча <пристанище> дьявола; торжество дьявола; дьявол 
во плоти; договор <сделка> с дьяволом; умный <хитрый, 
красивый>, как дьявол; верить в дьявола, связаться с дьяво-
лом, вызывать дьявола; противостоять дьяволу, бороться 
<сражаться> с дьяволом; отречься от дьявола; <В нем> си-
дит дьявол; Дьявол нашептывает <соблазняет>; Это все – 
от дьявола.
 Именно человек всегда определяет, как ему жить. За че-

ловека этого не может сделать никто – ни Бог, ни дьявол, 
только он сам (В. Быков). Теперь я обращался к ней. Расска-
зывал ей о маленьком гениальном человеке, в котором так 
легко уживались Бог и дьявол (С. Довлатов). Человек посмо-
трит сверху вниз на Бога, но не посмотрит ли он сверху вниз 
и на Дьявола, не превзойдет ли и его? (В. Гроссман). А ведь 
красота-то – она от дьявола! Это еще богомилы, а до них 
Плотин очень убедительно доказывал (Ю. Домбровский). 
Нету никакого дьявола! – растерявшись от всей этой муры, 
вскричал Иван Николаевич (М. Булгаков). 
СИН: сатана, Люцифер, лукавый, Вельзевул, враг рода челове-
ческого; АНА: бес, демон, змей-искуситель, черт, нечистый; 
АНТ: Бог; ДЕР: дьявольщина; дьявольский.
дьявол 2.1 
Этот маленький дьявол меня укусил!; Старый дьявол нас об-
манул, хватайте его!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Злой, жестокий и коварный человек’ [по анало-
гии – о животных].
  Ослабленные употребления в качестве бранного слова при-

менительно к человеку или животному, поведение которого 
вызывает у говорящего досаду, раздражение или возмущение: 
До чего подозрительный <вредный>, дьявол!; Приходилось 
мелкую птицу кормить еще раз, когда нажрется этот жад-
ный дьявол, но Курт смотрел на него с одобрением: из этой 
птицы, несомненно, мог выйти толк (Ю. Домбровский); Куда 
тебя несет, дьявол! Не видишь разве, что едешь на людей! – 
услышал Бобров впереди грубый окрик (А. Куприн). 

 Эти дьяволы опытны, конечно, обманут ее, задурят. 
Он много слышал историй о медсестрах, телефонистках, 
[…] девчонках-школьницах, ставших против воли «пепеже» 
командиров полков, артдивизионов (В. Гроссман). Бывало, 
на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый 
дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – 
либо аркан на шее, либо пуля в затылке (М. Ю. Лермонтов). 
Он подбежал к западне и стал вынимать птиц. Они […] 
злобно клевали его круглые, мутные ногти, а он бросал их 
в дверку клетки и говорил: – Раз, два… Ишь какой злой, 
какой злой, дьявол, так и норовит ухватить за палец… 
(Ю. Домбровский).
АНА: злодей; черт, гад; ДЕР: дьяволенок, дьяволица; АНТ: 
ангел.
дьявол 2.2
Умен, дьявол!; До чего талантлив <красив, ловок>, дьявол!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, моральные качества которого говоря-
щий считает плохими, но одновременно восхищается други-
ми его качествами’ .
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции с прилага-
тельным в функции сказуемого: Ну и шустрый, дьявол!
 Но хитер! Ох, хитер, дьявол! Нет, если вы его с перво-

го раза не взяли, то теперь уж не возьмете (Ю. Домбров-
ский). 
СИН: черт, бес.
дьявол 3
Вот дьявол, опять я опоздал!; Тьфу ты дьявол <Что за дья-
вол>! Забыл ключи!; Дьявол! Кажется, я карточку где-то 
оставил!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий выражает досаду по поводу ка-
кой-то ситуации’.
 Скатившись кубарем по последним десяти ступеням, 

[…] они тут же бросились к пульту управления барьером. 
Но – о дьявол! – ржавую железяку заклинило, и она не же-
лала возвращаться на свое место (Д. Глуховской). Дьявол! 
Ты же сказал мне, что дети на охоте! (В. Губарев). Надо 
было звонить, сообщить о происшедшем, просить помощи, 
отвираться, валить все на Лиходеева. Тьфу ты дьявол! Два 
раза расстроенный директор клал руку на трубку и дважды 
ее снимал (М. Булгаков). 
СИН: черт, проклятие, черт возьми, черт побери. 
◊ как дьявол ‘очень интенсивно’: работал <пил>, как дья-
вол; ни один дьявол см. ОДИ́Н; какого дьявола см. КАКО ́Й; 
на кой дьявол А1 ‘Говорящий выражает желание узнать, како-
ва цель действия А1 или для чего нужен объект А1, причем он 
считает, что А1 не имеет разумной цели или ни для чего не ну-
жен и выражает свое возмущение и раздражение по этому по-
воду’: На кой дьявол богатой бабе хранить у себя нелегаль-
щину? (М. Горький); адвокат дьявола см. АДВОКА́Т; черт 
с дьяволом <черт, дьявол> см. ЧЁРТ; журн. советск. страна 
желтого дьявола см. СТРАНА ́; не бояться ни черта, ни 
дьявола см. ЧЁРТ; К дьяволу что-л. а) ‘Говорящий выража-
ет раздражение по поводу какого-л. объекта и призывает его 
игнорировать’: К дьяволу школу, пошли гулять; К дьяволу дис-
циплину <приличия>!; б) ‘По мнению говорящего, какое-то 
высказывание или мнение неуместно или неправильно’; Бу-
харин этого не понимал, хотя и мнил себя теоретиком. Какой 
он, к дьяволу, теоретик? Теоретик не поддается эмоциям, его 
не захлестывают настроения (Л. Зорин); в) ‘совсем’: уехать 
<бросить все> к дьяволу; Дьявол с кем-л. <c чем-л.> ‘Гово-
рящий выражает раздражение по поводу кого-л. <чего-л.> 
и сообщает, что он его не интересует’: Может быть, газету 
закроют после суда и моего осуждения. Ну и дьявол с ней, 
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с этой газеткой, как и с моим шефом (Ю. Домбровский); 
Что за дьявол? ‘Говорящий выражает свою растерянность и  
недоумение по поводу причин происходящего’: Нашариваю 
рукой выключатель. Что за дьявол? Света нет (А. Бек); Дья-
вол в деталях ‘Детали имеют очень большое значение, ча-
сто именно от них зависит результат действия’: Многое надо 
адаптировать к конкретным условиям, многое выверить, 
ведь «дьявол – в деталях» («Российская газета», 2003.07.07); 
Пошел <иди, катись, убирайся> к дьяволу, Ну кого-л. к дья-
волу ‘Говорящий выражает раздражение, которое вызывает 
у него адресат или объект, и высказывает нежелание общаться 
с адресатом или говорить об объекте’: Да пошел ты к дьяво-
лу со своими гландами! – рассердилась Нюра (В. Шукшин); 
К ней лучше отношения не иметь, хотя, конечно, это инте-
ресная штука – политика. Ну ее к дьяволу, Даш (Т. Устинова); 
Дьявол его знает <разберет> ‘Говорящий сообщает, что ему 
ничего не известно по поводу обсуждаемой ситуации, и од-
новременно выражает раздражение по этой ситуации’: А чем 
он вообще, этот Скок, занимался у Кандинского? – спросил 
Гуров. Выприцких пожал плечами. – Дьявол его знает! – с чув-
ством сказал он (Н. Леонов, М. Макеев). [Т. К.]

ДЮЖИНА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; уходящ.
Дюжина яиц; дюжина бутылок вина.
ЗНАЧЕНИЕ. Дюжина А1 ‘Количество объектов А1, равное 
двенадцати’ [обычно о предметах или существах].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: дюжина костюмов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Целая <добрая> дюжина, неполная дю-
жина; примерно <приблизительно> дюжина, около дюжины, 
с дюжину; две <три, полторы> дюжины, несколько дюжин; 
не менее <не меньше> дюжины; дюжина человек <солдат, 
детей, персон, гостей, поклонниц>, дюжина волков <кур, по-
пугаев>; дюжина платков <книг, журналов, ложек>; дюжи-
на яиц <сосисок>; дюжина рассказов; Раньше новые платки 
считали дюжинами.
 Случалось, правда, [Тумаш] ловил и побольше, а однажды 

поставил рекорд – дюжину окуньков, которых и зажарил 
в день собственного рождения (В. Быков). Вокруг накрыто-
го стола, с похоронной даже на вид трапезой, умещалось 
с дюжину гостей (О. Павлов). Неяркая синяя лампочка […] 
освещала с дюжину двухэтажных […] коек, веером расстав-
ленных по большой полукруглой комнате (А. Солженицын). 
Выбрал две шелковых пижамы, дюжину рубашек и еще неко-
торую мелочь и прошел в салон-парикмахерскую (А. Н. Тол-
стой). К тому времени он написал по крайней мере дюжину 
рассказов (В. Аксенов). До недавнего времени у нас, в России, 
некоторые предметы (например, носовые платки, перья, ка-
рандаши, школьные тетрадки) принято было считать дю-
жинами («Наука и жизнь», 2007).
СИН: двенадцать; ДЕР: полдюжины.
◊ чертова дюжина ‘число тринадцать’: Чертова дюжина – 
несчастливое число. [Т. К.]

ДЯ́ДЯ, СУЩ; МУЖСК; ОДУШ; -и, МН дя́ди, дя́дей.
дядя 1 ‘брат матери или отца или муж тети’: На этой фотогра-
фии – мой дядя Коля и моя тетя Люба.
дядя 2.1, детск. ‘взрослый мужчина, не являющийся родственни-
ком говорящего’ [в речи ребенка]: Дядя, как пройти к парку?
дядя 2.2, разг. ‘пожилой мужчина, который старше говорящего 
и хорошо знаком ему’: Все звали сторожа дядей Колей.
дядя 2.3, прост. [фамильярное обращение к незнакомому мужчине, 
который обычно старше говорящего]: Ты что, дядя?

дядя 3, разг. шутл. ‘рослый и сильный мужчина’: здоровый дядя.
дядя 4, разг. ‘человек, неизвестный говорящему’: Надоело вкалы-
вать на дядю.

дядя 1, ИМ МН тж дядья́, РОД МН дядьёв.
На этой фотографии – мой дядя Коля и моя тетя Люба; Эту 
куклу мне подарил дядя.
ЗНАЧЕНИЕ. Дядя А2 ‘Человек, который является братом ма-
тери или отца человека А2 или мужем сестры матери или се-
стры отца А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: дядя Ани.
 • ПРИТЯЖ: мой дядя; Анин дядя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Родной дядя, двоюродный <троюрод-
ный> дядя; любимый дядя; дядя по отцу.
 Он рос в семье ссыльного дяди (В. Астафьев). Назвали его 

[Колюню] в честь деда, и честолюбивого старика это обстоя-
тельство неимоверно тронуло, тем более его собственные 
сыновья, Колюнины дядья, назвали своих отпрысков иначе 
(А. Варламов). Она блокадница, родилась в Ленинграде, в 42-
м, мать умерла, вывезли ее на Урал в 43-м, там она потерялась 
и там ее нашел двоюродный дядя и удочерил (А. Азольский). 
Оказывается, приезжал с Севера человек и привез известие, 
что умер дядя Костя – муж тети Лели (А. Зайцев).
АНА: тетя; КОНВ: племянник, племянница; ДЕР: дядюшка, 
дядька; дядин.
дядя 2.1, детск.
Дядя, как пройти к парку?; Я попросил одного дядю мне по-
мочь; К нам пришли папины друзья – дядя Саша и тетя Оля; 
Подойди к дяде, не бойся; Смотри, вон тот дядя – клоун.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Взрослый посторонний мужчина’ [в речи ребен-
ка или взрослого, обращающегося к ребенку].
   Расширенные употребления вне детской речи: Здесь все 

обращаются друг к другу по имени. Дяди и тети, они здесь 
становятся мальчишками, девчонками, им приятно, когда их 
отчитывают (Д. Гранин); Однако возможно, что здорово-
му дяде Лимонову, пишущему эти строки в сорокаслишним-
летнем почтенном возрасте, лишь чудятся семейные тайны 
там, где их нет? (Э. Лимонов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Какой-то дядя, один дядя, этот дядя; 
добрый <злой> дядя; взрослый дядя; незнакомый <чужой> 
дядя; дядя милиционер; дядя в синей куртке. 
 Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. 

Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадь-
бу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным (Б. Еки-
мов). Плутала улицами, переулками, выбежала к трамваю 
номер восемь. Тут стала вести себя спокойно. Спросила 
у какого-то дяди: – Сколько времени? (А. Слаповский). Те-
перь шнур держался только на свае. Мальчик встал, поглядел 
по сторонам и, видимо, не найдя более подходящего помощ-
ника, обратился ко мне: – Дядя, подержите меня за ноги, а я 
сниму шнур (Ф. Искандер). Уважали дядю Степу / За такую 
высоту. / Шел с работы дядя Степа – / Видно было за версту 
(С. Михалков).
АНА: тетя; ДЕР: дяденька, дядька; дядин.
дядя 2.2, разг.
Все звали сторожа дядей Колей; Дядя Ваня – наш деревен-
ский почтальон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пожилой мужчина, который старше говорящего 
и с которым говорящий хорошо знаком’ [только в сочетании 
с именем; обычно о человеке, имеющем невысокий социаль-
ный статус].
  Похороны на себя взяла спецбольница, у нее для этого 

дела был большой цех по изготовлению домовин, подвода 
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с коновозчиком дядей Васей во главе (В. Астафьев). Я знал 
дядю Пашу, перевозчика из Екатериновки. Он не раз перево-
зил меня через речку, и мы всегда толковали с ним о погоде 
(Ю. Коваль). Комендант стадиона дядя Вася […] безошибоч-
но нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас 
оттуда со злостью, не угасающей с годами (Ф. Искандер).
Однажды три ее ученика-живописца и совхозные сторожа 
Ленька, Феодосий и дядя Николай приволокли ей из пещеры 
огромную амфору IV века до н. э. (В. Аксенов).
АНА: тетя; дед; ДЕР: дядин.
дядя 2.3, прост.
Ты что, дядя?; Потише, дядя; Эй, дядя! 
ЗНАЧЕНИЕ. [Форма обращения взрослого человека к незна-
комому или малознакомому мужчине, который старше его или 
такого же возраста, как и он, содержащая оттенок фамильяр-
ности и неуважительности].
 У нас только фундамент заложен – да стены начали ста-

вить. Здесь еще месяца на три, а то и больше, работы! – 
Брось шутить, дядя, – говорят они. – Делов-то всего – дом 
построить! (Г. Горин). Вооружившись мешком и чемоданом, 
таранит встречных и поперечных в проходе общего ваго-
на. Ему кричат: – Что же ты прешь, как на буфет! Дядя!.. 
(В. Шукшин). Ты вот что, дядя, – сказал фиксатый, обер-
нувшись у дверей. – Немец ты аль нет, мне без разницы… 
А за такие гадостные слова про Махно я с тебя шкуру спущу 
(А. Приставкин).
АНА: разг. друг, прост. папаша, уходящ. разг. отец, прост. ко-
мандир, прост. шеф, прост. мужик.
дядя 3, разг. шутл.
Здоровый дядя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рослый и сильный мужчин’.
 Бас, оказавшийся огромным дядей с огненной лысиной, 

легко приподнимает над столом завизжавшую, забившую 
руками и ногами соседку (В. Распутин). Академик Лев Алек-
сандрович Зенкевич был старше Зубра, помнил его еще сту-
дентом. «Оба огромные дяди, глыбы, ходили почти молча, 
понимая друг друга без слов», – вспоминает С. Шноль (Д. Гра-
нин). Рогов понравился Батманову. […] – Такой дядя может 
горы свернуть (В. Ажаев).
СИН: разг. бугай, разг. амбал, разг. шкаф, разг. лось, разг. слон; 
разг. лоб; разг. конь.
дядя 4, разг. 
Какой-то дядя; Надоело вкалывать на дядю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Посторонний человек или человек, неизвест-
ный говорящему’.
 Кто же хочет отдавать своих лучших сотрудников 

«дяде»? Пусть этот дядя и свой, из соседнего управления 
(«Солдат удачи», 2004.09.08). Так что ж, мы будем разре-
шать, чтобы какой-то дядя отравлял их только завязавшееся 
сознание вот такими вот штучками? (Ю. Домбровский).

АНА: тип, субъект.
◊ журн. дядя Сэм ‘персонаж, олицетворяющий Соединенные 
Штаты Америки, или сами Соединенные Штаты Америки’: 
В этом докладе прямо содержится определение будущего ме-
ста России как поставщика сырья и энергоресурсов «для раз-
личных стран Восточного полушария» – то есть Западной 
Европы и тех, на кого укажет Дядя Сэм («Советская Россия», 
2003.05.15). [Т. К.]

ДЯ́ТЕЛ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; дя ́тла. 
дятел 1
Чтобы добраться до семян шишки, дятел вставляет ее 
в трещину коры и бьет по ней клювом; Любимое дерево 
дятла – осина; Малый острокрылый дятел весит всего 20 
грамм. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лесная птица размером с голубя с пестрым опе-
рением и крепким клювом, которая живет в дуплах деревьев 
и добывает насекомых, долбя клювом кору дерева’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пестрый <золотой, белокрылый, бело-
спинный, белоклювый> дятел; мелкий <крупный> дятел; 
дробь дятла; Дятел стучит <барабанит, долбит, тукает, 
выбивает дробь>.
 По […] небу бежали облака, где-то далеко стучал дятел 

и скакала с дерева на дерево рыжая белка (А. Варламов). 
В лесу медленно летит, поблескивая, паутина, увял мутно-
розовый иван-чай, дятел долбит старое дерево (Р. Солнцев). 
Вот на эту стройную сосну с бронзовыми чешуйками при-
летел однажды большой черно-бело-красный дятел, стукал, 
но как-то вопросительно, носом по стволу, весело косил гла-
зом в мою сторону (В. Попов). Что ты заладил одно и то 
же, как дятел? (Т. Моспан). Долбил, долбил, как дятел, вот 
и выбился в профессора! (Н. Дежнев). 
дятел 2, перен. сленг.
Среди нас есть дятел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который доносит на других людей – 
стучит на них’.
 Феликс гневно посмотрел на собеседника. – Ищите «дят-

ла» среди своих информаторов (А. Ростовский). Труп выло-
вили обезображенным. Отрезаны уши, нос. На спине ножом 
вырезано «дятел». Стучал в зоне (А. Савельев). Заподозрил 
в одном из гостей если не добровольного сексота, то […] 
стукача по принуждению (или, как мы шифровали для те-
лефонных разговоров, предполагая, что их подслушивают – 
дятел: потому что тоже стучит) (В. Соловьев). Думаешь, 
не знаю, что произошло тогда ночью в отряде? – «Дятлов» 
и тех, кто за заварку готовы мать продать, много, – ухмыль-
нулся Савелий (В. Доценко).
СИН: стукач, сексот, осведомитель, доносчик. [Т. К.]



Е

ЕВА́НГЕЛИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Евангелие 1.1
Читать Евангелие; Евангелие от Луки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Собрание из четырех текстов, входящее в Но-
вый Завет, в котором повествуется о Божественной природе, 
учении, земной жизни и воскресении Иисуса Христа, а также 
каждый из этих четырех текстов’. 
  1. Изначально слово Евангелие употреблялось в значении 

‘благая весть’ (исходное значение этого слова в греческом 
языке, откуда оно заимствовано в русский): Христово Еван-
гелие, проповедовать Евангелие. Позднее этим словом стали 
обозначать сами книги. Есть четыре канонических Еванге-
лия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, – которые 
входят в Новый Завет. 
2. Расширенные употребления применительно к апокрифи-
ческим Евангелиям, не канонизированным христианской цер-
ковью: Евангелие от Петра, Евангелие от Фомы и другие. 
По свидетельству Отцов Церкви, оригинал Евангелия от Мат-
фея был написан по-арамейски. Оригиналы остальных Еван-
гелий написаны по-древнегречески. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Святое Евангелие; согласно <по> Еван-
гелию; заповеди <проповедь> Евангелия; провозглашение 
<толкование, прочтение> Евангелия; историческая основа 
Евангелий; комментарии к Евангелию; параллели <притчи> 
из Евангелия; Евангелие от Матфея, глава тринадцатая, 
стих двадцатый; ссылаться на Евангелие; жить по Еванге-
лию; опираться на Евангелие.
 В Евангелии есть замечательные слова: «Врачу, исце-

лися сам» (И. Грекова). Ведь весь и всякий социализм – это 
какая-то карикатура на Евангелие (А. Солженицын). В эту 
пору он, не покидая коммуны, стал проповедовать Евангелие, 
молить Бога о спасении гибнущих (В. Гроссман). Он говорит: 
все неофиты […] понимают Евангелие слишком буквально 
(А. Слаповский). Но Евангелие от Иоанна проникнуто ми-
лосердным Христом: кто из вас без греха – пусть первый 
бросит в нее камень (А. Вяльцев). Евангелие для меня всегда 
было средством не прийти к чему-нибудь, а предостеречься 
ото всего, кроме него (Вен. Ерофеев).
АНА: Библия, (Священное) Писание, Слово Божие; Новый 
Завет; откровение; послание; предание; рел. Псалтирь; рел. 
Апостол; ДЕР: четвероевангелие; евангелизм; евангелист; 
евангелизация; евангельский; евангелический. 
Евангелие 1.2 
На столе лежало раскрытое Евангелие; У меня есть грече-
ское Евангелие 1993 года; Когда Достоевский был в ссылке, 
жены декабристов подарили ему Евангелие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Книга, в которой содержится Евангелие 1’. 
  1. Некоторые уникальные экземпляры переводов Еванге-

лия 1 имеют названия: Остромирово Евангелие, Мстиславово 
Евангелие и другие.
2. В богослужебной письменности сложились разные типы 
Евангелий: Евангелие-тетр – разновидность Евангелия, где 

тексты расположены в каноническом порядке; Евангелие-
апракос, служебное Евангелие – разновидность Евангелия, 
где тексты расположены в соответствии с недельными цер-
ковными чтениями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Напрестольное Евангелие; рукописное 
Евангелие; служебное Евангелие; Евангелие в золотом окла-
де; читать Евангелие; целовать Евангелие; клясться <прися-
гать> на Евангелии. 
 Поцеловав Евангелие, дьякон снял его с аналоя и поднес 

к царским вратам (Е. Чижова). Взял полистать наугад Еван-
гелие, которое мне дала с собой мама (М. Шишкин). Блесну-
ла под низкими лучами остывшего светила золотая оправа 
Евангелия на патриаршем троне (А. Пашкевич). Перелез 
с Евангелием своим к Шухову поближе (А. Солженицын). 
После тети Вериной смерти нашел в доме на улице Чаплы-
гина […] единственный и самый драгоценный дар – первое 
в своей жизни Евангелие, потрепанную красную книжку про-
шлого века, где не хватало пяти начальных страниц, но зато 
было два параллельных текста, один – на русском, а другой – 
на старославянском (А. Варламов).
АНА: Библия.
евангелие 2
Его новая книга прекратилась чуть ли не в евангелие совре-
менной культуры. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Авторитетный текст, содержащий основные 
сведения об области А1 или основные правила для людей А1, 
занимающихся какой-л. деятельностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: евангелие постмодернизма.
 • для РОД: (Эта кулинарная книга) – евангелие для люби-

телей хорошо поесть. 
 Книга Станиславского написана как евангелие для акте-

ров (Т. Доронина).
СИН: библия; АНА: энциклопедия. [В. А.]

ЕВРЕ́И, СУЩ; МУЖСК; ОДУШ; -ев, ЕД -ей, -я.
евреи 1 
Традиционной религией евреев является иудаизм; Хотя счи-
тается, что у евреев должны быть черные волосы и карие 
глаза, среди них встречаются голубоглазые блондины; Караи-
мы – крымские евреи. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ семитского происхождения, восходящий 
к населению древней Земли Израиля, живущий в Государстве 
Израиль и других странах мира’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Древние евреи; крымские евреи; история 
<обычаи, традиции, самосознание, язык, письменность> ев-
реев; не любить евреев.
  Они ждут своего освободителя, как евреи своего Мессию 

(Ю. Давыдов). Прошло лет шесть, началась эмиграция. Евреи 
заговорили об исторической родине (С. Довлатов). Был Кузне-
цов сиротой, как, впрочем, можно было судить по его имени 
и отчеству – у евреев сына называют именем отца только 
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и обязательно, если отец умирает до рождения сына (В. Ша-
ламов). Мать моя так хотела учиться, что пробилась на вы-
учку к раввину, хотя евреи учат только мальчиков (А. Тере-
хов). Я ему рассказала про антисемитизм и холокост, он все 
понял, только спросил, кто такие евреи (Ю. Дружников).
СИН: иудеи; семиты; АНА: израильтяне; ДЕР: еврейство; 
юдофоб, юдофил; антисемиты; еврейский; АНТ: гои.
евреи 2
Он еврей по отцу; Согласно еврейским законам, евреем счи-
тается тот, у кого мать-еврейка; Мало кто знал, что Уте-
сов – еврей.
ЗНАЧЕНИЕ. Еврей по А1 ‘Человек, который относится к ев-
реям, поскольку один из его родителей А1 относится к этому 
народу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • по ДАТ: еврей по матери.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Польский <немецкий> еврей, николаев-
ский <питерский> еврей; пожилой <старый> еврей; боро-
датый еврей; типичный еврей; правоверный <ортодоксаль-
ный> еврей, крещеный еврей, еврей-выкрест; чистокровный 
<стопроцентный> еврей; еврей по материнской линии; на-
половину <на четверть> еврей; на двадцать пять процен-
тов еврей; еврей-сапожник, парикмахер-еврей; анекдот про 
евреев; записать евреем, считаться <считать> евреем; пря-
тать <спасать> евреев.
 Он вдруг вспомнил про другого изгоя – своего одноклассни-

ка Сашу Колоскова, который с вызовом и гордостью говорил 
всем в классе, что он еврей (по матери, объяснял Саша, но для 
евреев это важнее) (А. Варламов). Дочь Анна ушла из дома, 
вышла замуж за тощенького студента, еврея (Л. Улицкая). 
При этом он не выглядел типичным евреем – близоруким, хи-
лым, задумчивым (С. Довлатов). Внизу у конторки бывшего 
портье сидел на табурете печальный старик еврей, прода-
вавший с фанерного лотка поштучно самодельные папиросы 
(В. Катаев). У нас три сына, отличные парни, и хотя они за-
писаны евреями, но они знают не еврейский язык, а русский, 
родились в России, женаты на русских, и мои внуки, значит, 
русские (А. Рыбаков). 
СИН: груб. жид; ДЕР: еврейка; полуеврей; АНТ: гой. [Т. К.]

ЕВРЕ́ЙСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
еврейский 1.1 ‘относящийся к евреям’: еврейская история.
еврейский 1.2 ‘характерный для евреев’: еврейский нос.
еврейский 2 ‘изобретенный евреями’: старинный еврейский ре-
цепт.
еврейский 3.1 ‘относящийся к еврейскому языку’: еврейское вы-
ражение. 
еврейский 3.2 ‘еврейский язык’: В переводе с еврейского «шли-
мазл» значит «неудачник».

еврейский 1.1
Еврейская история; еврейский народ <язык>; еврейское про-
исхождение; еврейский поэт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к евреям’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еврейская национальность, еврейская 
кровь; еврейские корни; еврейская культура; еврейский за-
кон, еврейские традиции, еврейское самосознание; еврейский 
язык; еврейская народная музыка; еврейское государство; 
еврейская эмиграция; еврейский анекдот; еврейский вопрос; 
еврейский геноцид, еврейские погромы; еврейский мальчик 
<вундеркинд>; еврейские эмигранты <беженцы>; еврей-
ская община <диаспора>; еврейский поэт; еврейская семья; 
еврейская община; еврейское население; еврейский оркестр; 
еврейская школа, еврейский театр <журнал>, еврейский 

магазин, еврейское кафе; еврейское местечко, еврейская ули-
ца, еврейский квартал; еврейское кладбище; еврейское гетто, 
еврейский концлагерь; еврейский дом; еврейская автономная 
область. 
 Говорят, евреи равнодушны к природе. Так звучит один 

из упреков в адрес еврейской нации (С. Довлатов). Заняв Поль-
шу, Гитлер заявил, что теперь Германия приступит к «окон-
чательному решению еврейского вопроса» (А. Рыбаков). Под 
страшным секретом Николаю Андреевичу однажды расска-
зали, что врачей казнят всенародно на Красной площади, 
после чего по стране, видимо, прокатится волна еврейских 
погромов (В. Гроссман). Жизнь его должна была оборвать-
ся под каким-нибудь белорусским хутором или еврейским 
местечком (А. Солженицын). Люди отказывались лечиться 
у еврейских врачей, начался массовый психоз страха отрав-
ления и порчи (Л. Улицкая). 
СИН: иудейский.
еврейский 1.2
Еврейский нос; грустные еврейские глаза; еврейская красави-
ца; еврейская внешность. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для евреев’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еврейский выговор <акцент>; еврейская 
манера отвечать вопросом на вопрос; еврейская эмоциональ-
ность <осторожность>; еврейская фамилия.
 Навстречу ей, поблескивая лысиной и радостной, лично 

к ней направленной улыбкой, поднялся высокий худой мужчи-
на с еврейской внешностью (Л. Улицкая). В годы всеобщего 
затмения, когда дочка была еще школьницей, забрали моего 
Гаврилу… по национальному признаку: фамилия еврейская 
(В. Астафьев). Но надо прямо сказать, хотя у него немало 
было друзей-евреев: есть немецкий характер, немецкая душа, 
и если есть она, то есть и еврейский характер, и еврейская 
душа (В. Гроссман). Волнуясь, Лев Наумович особенно похо-
дил на Пушкина, только Пушкина пожилого и с еврейским 
носом (О. Зайончковский). С годами у него проявилась эта 
еврейская манера сильно тереть ладони друг о дружку в мо-
менты возбуждения или сосредоточенности (В. Аксенов).
еврейский 2
Старинный еврейский рецепт; еврейская кухня; еврейский 
танец «Семь сорок»; еврейские сладости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Впервые возникший у евреев или сделанный 
евреями’.
 «Семь-сорок»!!! «Семь-сорок»!!! «Семь-сорок»!!! – про-

должали реветь пионеры и комсомольцы, требуя […] ев-
рейской музыки (А. Моторов). Алла взяла книгу, большую, 
красивую, и прочла название: «Рецепты еврейской кухни» 
(М. Трауб). На сковородке плавали в жиру еврейские пельме-
ни, в банке, как эмбрионы, фигурировали пиклз, то есть мари-
нованные огурчики (В. Аксенов).
еврейский 3.1
Еврейское слово <выражение>; старинная еврейская книга; 
еврейский алфавит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к еврейскому языку или написан-
ный на еврейском языке’.
 На первой странице неуклюжие знаки какой-то тайно-

писи, в середине на полях скоропись XVI века, на последней – 
четкие еврейские письмена (Ю. Домбровский). Штрум по-
думал, что встреться ему такой раненый лейтенант-еврей, 
он бы не стал с ним говорить по-еврейски; он знал не боль-
ше десятка еврейских слов (В. Гроссман). А почему у тебя 
в тетради иероглифы? Арабские? – Нет, – говорю, – это 
наоборот. Это еврейские буквы (А. Иличевский). Старики 
в черных жарких пиджаках что-то бормотали друг другу, 
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сбиваясь на крик, им вторили женщины, азартно мешая рус-
ские слова с еврейскими, которых я не понимал (Ю. Гердт). 
Она подозревала тут сокрытие от народа правды и просила 
меня сличать русский текст с греческим, а то и с еврейским 
(Л. Юзефович).
еврейский 3.2
Говорить на еврейском; надпись на еврейском; перевести 
на еврейский <с еврейского>; В переводе с еврейского «шли-
мазл» значит «неудачник».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Еврейский язык’.
  Существует несколько еврейских языков. Наиболее извест-

ные из них – древнееврейский (древний письменный язык, 
на котором написан Ветхий завет), иврит (разговорный язык, 
искусственно созданный на основе древнееврейского в XX 
веке) и идиш (разговорный и письменный язык, возникший 
в средние века на основе средневерхненемецких диалек-
тов).
 Уроки он делал при керосинке – на русском, на украинском 

или на еврейском: каких учителей бог посылал, тем и рады 
были (З. Синявская). Фронтовой репортер Гросман. Нет, для 
подписи это не годится. […] Что-нибудь другое нужно, псев-
доним. Может, просто перевести с еврейского? Гросман – 
это Большов (Д. Маркиш).
СИН: идиш, иврит, древнееврейский; ДЕР: по-еврейски.
◊ еврейский футбол см. ФУТБО́Л. [Т. К.]

Е́ВРО, СУЩ; МУЖСК; нескл.
евро 1
Десять евро; курс евро.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Основная денежная единица, используемая 
в большинстве стран Европейского союза’.
  1. Наряду с евро в странах Европейского союза использует-

ся более мелкая денежная единица – цент. Один цент равен 
одной сотой части евро.
2. Метонимические употребления применительно к курсу 
евро: Евро падает <растет>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зона евро; зарплата <цена, стоимость, 
сумма> в евро; (сто) евро наличными; (купюра) достоин-
ством в двадцать евро; (билет) стоимостью в сто евро; (об-
менять) из расчета 40 рублей за евро; ввести евро; купить 
<продать> 50 евро; заплатить несколько евро; потратить 
все евро; стоить 1000 евро; перейти (во взаимных расче-
тах) на евро; хранить (сбережения) в евро; перевести сумму 
в евро; менять рубли на евро; Сколько это в евро? 
 В силу некоторого ослабления доллара США многие люди 

стали отдавать предпочтение евро, как валюте, в которой 
можно хранить свои сбережения («Вопросы статистики», 
2004, № 3). Общие золотовалютные резервы Евросистемы 
(11 центральных банков зоны евро и Европейского централь-
ного банка) составили 458 млрд евро (Время МН, 2003.07.30). 
Александр Васильевич, такая просьба, в следующий раз, если 
будет такая возможность, лучше в евро. Во избежание про-
вокаций. А то, знаете, курс сейчас прыгает, чтоб не ходить, 
не менять (А. Терехов). Я […] обсуждал с Абдильдой виды 
на овечий приплод, с Русланом – несомненные преимущества 
американского доллара перед невиданным покамест на бере-
гах Иссык-Куля евро (Д. Маркиш). Это все было еще до вве-
дения единой европейской валюты под названием «евро» 
(М. Зайчик).
АНА: доллар; условная единица; ДЕР: разг. еврики; еврозона; 
евровый (счет в банке).
евро 2
Рваные <фальшивые> евро. 

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Денежная купюра или монета достоинством 
в один или несколько евро’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мятые <порванные> евро; краденые 
евро; пачка <стопка> евро; конверт с евро; вытащить <вы-
нуть> несколько евро (из кошелька); сунуть <положить, сло-
жить> евро (в бумажник).
АНА: бумажка, банкнота, купюра, ассигнация; монета; 
ДЕР: разг. еврики. [Т. К.]

Е́ВРО…, первая часть сложных слов.
евро 1
Страны Евросоюза, поставить евророзетки; сделать евро-
ремонт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Европейский’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Евроокна, евростандарт, евробизнес, 
евровалюта, еврогруппа, евроинтеграция, еврокубок, евро-
литература, европарламент, европолитика, евроракета, ев-
рорынок, евроэкономика, (телеканал) Евроспорт, Евролига, 
Еврокомиссия, Евровидение; Евроатлантический.
 Но в конце концов и еврокоммунизм, означавший для Мар-

ше коммунизм плюс несколько общих мест о ценности демо-
кратического опыта и важности гражданских свобод, ему 
не помог («Коммерсантъ-Власть», 1998, № 7). С удовлетворе-
нием отмечаем подтвержденную в Люксембурге готовность 
Еврокомиссии предоставить российской стороне информа-
цию о проводимой работе в этом направлении («Диплома-
тический вестник», 2004, № 5). Команда Газзаева проиграла 
в двух матчах скромному «Вардару» и рассталась с наде-
ждами пополнить свой финансовый счет деньгами Евролиги 
(«Совершенно секретно», 2003.08.09). Европейская комиссия 
даже приняла решение снизить пошлины на импорт государ-
ствами Евросоюза пшеницы, ячменя и ржи из стран Восточ-
ной Европы и СНГ («Финансовая Россия», 2002.09.19). 
евро 2
Еврозона.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором используется евро’ [только 
в составе слова еврозона].
 В связи с очередным витком греческого кризиса Евросоюз 

созвал внеочередной саммит лидеров еврозоны («Эксперт», 
2015). Европейский центральный банк намерен создать соб-
ственную систему определения суверенных рейтингов стран 
еврозоны («Однако», 2010). Пападимос был одним из актив-
ных участников процесса присоединения страны к еврозо-
не и перехода от драхмы к евро («Русский репортер», № 45 
(223), 17 ноября 2011). [Т. К.]

ЕВРОПЕ́ЙСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
европейский 1
Европейский мир; европейские государства <державы>; ев-
ропейский город; европейская столица; европейские пляжи 
<банки, компании, университеты>.
ЗНАЧЕНИЕ. От Европа.
  1. Коннотации: высокое качество, высокий уровень: ев-

ропейские технологии; европейские машины; европейский 
диплом; европейские правила <нормы>; Но были и другие, – 
те, что дожидались немцев, которые бы установили евро-
пейский порядок (В. Быков); Теперь я заметил, что нижнее 
белье, трусы и майка, были у него европейские, фирменные 
(Ф. Искандер). 
2. Употребляется в составе устойчивого сочетания Европей-
ский союз. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Европейские страны; европейское насе-
ление; европейская территория; европейский континент, 
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европейская часть России, европейский берег Босфора; ев-
ропейские народы; европейская женщина; европейские вра-
чи <журналисты>; европейские языки; европейская наука 
<культура, цивилизация, архитектура, живопись, история, 
политика, экономика>, европейское искусство; европейская 
пресса, европейский рынок; европейские традиции <пред-
ставления, мерки, нравы>; европейские буржуазные револю-
ции, европейская интеграция.
 «Ягуар», построенный для европейских магистралей, лег-

ко одолевал российскую полосу препятствий (А. Азольский). 
Собрал он замечательную библиотеку на европейских язы-
ках по географии, минералогии, более же всего занимал его 
Гольфстрим (Д. Гранин). Я назвала влиятельную торговую 
фирму одной из европейских стран (С. Довлатов). Квартира 
мсье Сержа не требует особого описания, она типовая: три 
комнаты и кухня, по европейским меркам – четырехкомнат-
ная (С. Есин). Мы осуществляем доставку грузов по всей ев-
ропейской части России (Н. Леонов, М. Макеев).
ДЕР: европеец; индоевропейский; западноевропейский, во-
сточноевропейский, среднеевропейский; общеевропейский; 
европеизировать; евро… [Евросоюз, Евролига, Еврокомиссия, 
евроремонт, евророзетки, евроокна].
европейский 2
Курорт <ученый> европейского масштаба; событие евро-
пейского значения; У этого архитектора европейское имя; 
Роман «Доктор Живаго» принес Пастернаку европейскую 
известность <славу>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Известный жителям всей Европы или влияю-
щий на всю Европу из-за своей большой значимости’.
 Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы 

с европейскими именами (И. С. Тургенев). Такие деятели ев-
ропейского масштаба весьма нужны России (В. Шишков). 
Непременным условием я поставил служить не в Симбирске, 
а хотя бы в Казани, казавшейся из нашей глуши городом чуть 
ли не европейского значения (М. Шишкин). Вскоре изобрете-
ние было зарегистрировано, получило патент и европейскую 
известность (В. Пьецух). Профессора Гольцева взяли, – ска-
зал он хмуро. – Физика, европейскую величину. Выдумали бред, 
будто он динамит готовит (Д. Быков).
АНА: мировой; всемирный; всероссийский; всесоюзный; ДЕР: 
всеевропейский, общеевропейский; АНТ: местный, локаль-
ный.
европейский 3
Европейский стиль <дух>; европейский менталитет; ев-
ропейская внешность; европейская свобода; европейская 
жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для Западной Европы или для ее 
жителей’.
  В послевоенное время возникло деление Европы на За-

падную и Восточную. Это деление носило политический ха-
рактер. К Восточной Европе относились социалистические 
страны Европы, кроме СССР – ГДР, Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия. К Западной Евро-
пе относились капиталистические страны Европы. В связи 
с этим сложилось представление о том, что уровень жизни 
в Западной Европе выше, чем в Восточной, сохранившееся 
до сих пор. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне <очень> европейский, более евро-
пейский, самый <наиболее> европейский; настоящий евро-
пейский (город); европейский вид; европейский наряд; евро-
пейское образование; европейский образ жизни.
 Ведущие клиницисты того времени были людьми евро-

пейского образования, с широкими интересами, выходящими 

за рамки профессиональных (Л. Улицкая). Машину собира-
ется покупать. Вообще, знаешь, настоящая европейская 
женщина! (И. Муравьева). Он был странно одет. Совсем 
не в своем обычном европейском стиле: брюки, засунутые 
в голенища солдатских сапог, и какая-то зеленая фетровая 
шляпа с нелепо загнутыми полями (В. Катаев). Людям хо-
чется счастья, эгоистического счастья… Хочется, чтобы 
жизнь стала европейской, наконец-то, и для России (А. Те-
рехов). Следующая посадка в Сан-Паулу, неизвестно для 
чего. И наконец, прибытие в самый европейский город Ла-
тинской Америки, горделивый Буэнос-Айрес (В. Аксенов). 
По ее мнению, вид у нее стал вполне европейский (Т. Усти-
нова).
АНА: старосветский, западный; АНТ: азиатский. [Т. К.]

ЕГО́, ПРИЛ; МЕСТ, ПРИТЯЖ; нескл.
Иван и его жена; кружево и его виды; ширина Енисея в его 
нижнем течении; разговаривать до заседания и сразу после 
его окончания.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с человеком, не участвующим в раз-
говоре, с объектом или ситуацией, которые являются предме-
том разговора’.
  Указывает на связь с упомянутыми в ближайшем пред-

шествующем тексте человеком, совокупностью людей, 
предметом или ситуацией, которые обозначены существи-
тельным мужского или среднего рода в форме ЕД: любить 
свой народ <свое отечество> и защищать его интересы; 
Слово взял директор. Его выступление было коротким; По-
сле взрыва начался пожар. Для его тушения использовался 
вертолет.
КОНСТРУКЦИИ. В стилистически нейтральных предложе-
ниях предшествует определяемому существительному: Она 
взяла его руки в свои.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Его портфель <костюм, телефон, заго-
родный дом> [вещи человека]; его голова <спина, нос> [ча-
сти тела человека]; его фамилия <титул>, его рост <вес, 
характер>, его доброта <храбрость, свойства> [параметры 
и свойства человека]; его родители <жена, тренер, ученики> 
[связанные с человеком люди]; его стихи <роман, картина, 
мелодия> [авторство]; его часть <деталь, верх, крышка, 
поверхность> [части предмета]; его размеры <длина, пло-
щадь>, его удобство <стоимость> [параметры и свойства 
предмета]; его продолжительность <следствие> [параме-
тры и характеристики ситуации]; его рождение <смерть, 
присутствие, возвращение, болезнь, предательство>, его 
возникновение <распространение> [положение дел и его 
субъект – человек, предмет или ситуация], его отстранение 
от должности, его реставрация, его обсуждение [действие 
и его объект – человек, предмет или ситуация].
 Борис просто спросил: пойдет ли она танцевать с его 

другом? (В. Токарева). Косте вдруг стало жарко от пред-
чувствия того, что в его жизни что-то круто меняется 
(В. Быков). Теночтитлан – так называлась столица ацте-
ков. Кортес произносил это слово уверенно и легко. Ему нра-
вилось его звучание. Как плеск воды под веслами его галер 
(А. Геласимов). А начну я, пожалуй, […] не с письма, а с того 
разговора, который состоялся прямо перед его получением 
(В. Белоусова). Фарадей занимался изучением связи между 
электрическими и магнитными явлениями. Его исследования 
увенчались открытием в 1831 г. явления электромагнитной 
индукции. Фарадей детально изучил это явление, вывел его 
основной закон («Вестник РАН», 2009).
АНА: ее, их. [И. Г.]
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ЕДА́, СУЩ; ЖЕНСК; еды́; МН неупотр.
еда 1
На еду не хватало времени; Во время еды разговаривать 
не разрешалось. 
ЗНАЧЕНИЕ. От есть 1: А1 ест А2.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 •  редк. РОД: (во время) еды старших (дети мыли за собой 

посуду).
 • редк. ПРИТЯЖ: (после) твоей еды (всюду объедки).
  А2 обычно не выражается. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. До еды [Это лекарство принимают 
за полчаса до еды]; перед едой [Мойте руки перед едой], 
за едой [За едой говорили о погоде], после еды [После еды по-
лагался отдых]; приступать к еде, закончить еду.
 В доме их не было никаких правил, никаких установленных 

часов для еды (Г. Газданов). Стол еще был загроможден по-
судой после недавней еды Наташки и Лены (Ю. Трифонов). 
И все же его гений почти не давал ему средств к приличной 
жизни: комнатка почти без мебели, случайная еда в столов-
ках (В. Катаев). Все заняты едой. Редко, редко перекинутся 
словом (Ф. Искандер). Куда интересней был мир больных, па-
лата, […], еда, умыванье, врачебный обход, уроки лечебной 
физкультуры… (И. Грекова). 
СИН: необиходн. трапеза, спец. прием пищи; поедание (кро-
ликами моркови); АНА: завтрак [до завтрака], обед [перед 
обедом], ужин [после ужина], чай [за чаем]; стол [За столом 
говорили о погоде]. 
еда 2
Мать приготовила еду; Стол уставлен едой.
ЗНАЧЕНИЕ. Еда человека А1 ‘То, что можно есть или то,  что 
А1 ест’ [обычно о данном моменте; тж о корме некоторых до-
машних животных: Это – еда моей собаки].
  Расширенные разговорные употребления применительно 

к тому, что человек ест вообще, или к тому, что можно съесть, 
возможно предварительно приготовив: Еду купил?
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: еда соседа (по купе); еда диабетика.
ПРИТЯЖ: моя еда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аппетитная <неаппетитная> еда, вкус-
ная <невкусная> еда; сытная <обильная, скудная> еда; за-
пах еды; запасы еды; остатки еды; варить <разогревать> 
еду, приносить еду (из ресторана); брать еду (губами); по-
глощать еду, давиться едой; смаковать еду, наслаждаться 
едой; (не) притронуться к еде; требовать еды; делиться 
едой; перепачкаться едой; Еды было в изобилии.
 Всем нам надоела барачная еда (В. Шаламов). Плохо, 

если кто-нибудь из получающих передачу нетактично рас-
кладывает свою еду не вовремя, начинает есть. Ничего, от-
тачиваем самообладание! Плохо, если подводит автор кни-
ги, начинает подробно смаковать еду – прочь такую книгу! 
(А. Солженицын). Он хоть и сел, но к еде так и не притро-
нулся, только выпил два стакана вина (Ф. Искандер). Я жил 
в Берлине, делать было нечего, еды тоже не было, и я обычно 
лежал на койке или слонялся по разрушенному городу (Д. Гра-
нин). На ужин вновь была лапша, и ты, / Мицкевич, отодви-
нув миску, / сказал, что обойдешься без еды (И. Бродский).
СИН: груб. жратва, рег. или разг. харчи; АНА: пища; прови-
ант; рег. или разг. харч; уходящ. снедь; яства, деликатесы, 
лакомства; необиходн. разносолы; разг. стряпня, обиходн. 
готовка [Мне ее готовка не очень нравится]; корм. [Е. У.]

ЕДВА́, НАРЕЧ и СОЮЗ.
едва 1.1, НАРЕЧ, наррат.

Едва заметный; Лошадь бежала, едва касаясь земли копы-
тами.
ЗНАЧЕНИЕ. Едва А1 ‘A1 в такой малой степени, что почти 
не А1’ [часто с прилагательными, наречиями и глаголами 
со значением физического восприятия или малой интенсив-
ности].
  1. В сочетании с глаголами, обозначающими разные формы 

социального контакта, значит ‘небрежно, коротко, не уделяя 
достаточного внимания’: Именно она, бледная, печальная, си-
дела подле этрусской вазы, едва отвечая на любезности трех 
денди (И. А. Гончаров); Он едва поздоровался с женой, ми-
моходом пожал руку Горданову и начал ходить по комнате 
(Н. С. Лесков). 
2. С глаголами в форме НЕСОВ со значением умения значит 
‘плохо уметь, почти не уметь’: Он едва говорит по-русски ‘Он 
очень плохо говорит по-русски’; Ребенок еще едва ходит ‘Он 
еще почти не умеет ходить’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едва видимый <различимый, уловимый, 
слышный, видный, ощутимый>; едва угадываться <покачи-
ваться, шевелиться>; едва взглянуть <посмотреть>.
 На левом глазу едва видимое бельмо и говорит с присви-

стом (А. П. Чехов). Ощущался едва уловимый запах гари 
и косметики (С. Довлатов). Спрашиваю себя: откуда это 
едва ощутимое раздражение против Люси? (И. Грекова). По-
жилой, едва глянув, буркнул: – Бери (Л. Улицкая). 
СИН: немного, чуть, еле, мало, почти не; АНА: небрежно; 
мимоходом, вскользь, бегло; АНТ: сильно, очень, весьма, легко 
(угадываться); ДЕР: едва-едва.
едва 1.2, НАРЕЧ.
Мы едва успели на поезд; Она едва держалась на ногах 
от усталости. 
ЗНАЧЕНИЕ. Едва А1 ‘Действие А1 совершается на пределе 
усилий или ситуация А1 существует на пределе возможности; 
если бы усилий для действия А1 или ресурсов для поддержа-
ния ситуации А1 требовалось хотя бы немного больше, А1 
не могло бы совершаться или существовать’ [часто с глагола-
ми со значением действия].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едва живой, едва дышать <ходить, дер-
жаться на ногах, поспевать>; едва дождаться; Он едва мог 
поверить своим глазам; Этих денег едва хватает на жизнь; 
Он едва сдерживался.
 Но я едва поспеваю за ним по скользкому, чуть подтаяв-

шему снегу (П. Нилин). [Она] тряслась, едва стоя на ногах, 
быстро стирая ладонью слезы с лица (М. Горький). А Мар-
тын показывал костыли и возвещал народу: – До Михайлов-
ского, братцы, едва дополз (И. Шмелев). Таня, едва удер-
живая тошноту от кухонных запахов, готовила еду и спала 
по четырнадцать часов кряду (Л. Улицкая). 
СИН: еле, с трудом, насилу; АНА: с усилием, с натугой, по-
чти не, на пределе, на грани, со скрипом, кое-как, чудом, с гре-
хом пополам; через пень-колоду; полу… [полуживой, полугра-
мотный]; АНТ: полностью, легко, без труда, играючи, одной 
левой, запросто, шутя, хорошо; ДЕР: едва-едва.
едва 2.1, НАРЕЧ.
Ей едва исполнилось семнадцать; Он едва достиг совершен-
нолетия. 
ЗНАЧЕНИЕ. Едва А1 ‘Между моментом, когда ситуация А1 
начала иметь место, и более поздним моментом А2 или мо-
ментом, когда произошло событие А2, прошло очень мало 
времени’ [часто о достижении какого-то возраста, обычно 
юного или молодого].
  Если А2 – это момент, когда произошло какое-то событие, 

то значит ‘по мнению говорящего, оно произошло слишком 
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рано’: Ей едва исполнилось шестнадцать, когда она вышла 
замуж.
 Скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женит-

ся на девушке, которой едва минуло 18 (А. П. Чехов). Ей едва 
исполнилось семнадцать, и она только-только вырвалась 
из подмосковной коммуны […], где проходило ее детство 
(Л. Улицкая). Колюня, которому в ту пору едва исполнилось 
одиннадцать лет, сел на велосипед и поехал […] по пыльной 
проселочной дороге в сторону Кудинова (А. Варламов). 
СИН: только что, недавно; АНА: неполный [Ей неполных 
пятнадцать лет]; АНТ: давно.
едва 2.2, СОЮЗ или НАРЕЧ.
Едва возобновили лечение, боли прекратились; Он заснул, едва 
положив голову на подушку. 
ЗНАЧЕНИЕ. Едва А1, А2 ‘Ситуация А2 начала иметь место 
через очень малое время после начала ситуации А1’. 
   1. Употребляется только по отношению к прошлому; не-

правильно *Едва ты придешь, мы сразу пойдем в кино.
2. Часто используется в сочетании со словами только и лишь: 
Но тоска, предчувствие чего-то, что вот-вот должно со-
вершиться, будили меня, едва только я начинал забываться 
(И. Бунин); Но едва лишь первые шаги ступила революция 
своими кривеющими ножками, еще не возмужав, она поняла: 
нельзя без ссылки! (А. Солженицын). 
 Он вышел тотчас, едва дочитал письмо (А. Грин). Едва за  

дверью стихли удаляющиеся шаги, Фандорин открыл глаза 
(Б. Акунин). Сразу, едва сунув плащ в шкаф, кое-как скинув 
одежду на кресло, она пошла в ванную (А. Кабаков). Едва 
переступив порог, он затевает драку с уголовниками (Ф. Не-
знанский, Э. Тополь). В первый раз за долгое время Юрий 
Андреевич не заметил, как заснул, едва только растянулся 
на постели (Б. Пастернак). А едва рассвело, я выбрался в сад 
и залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте 
(А. и Б. Стругацкие). 
СИН: только, чуть, стоит [Стоит повернуть голову, сразу 
же делают замечание], как только, чуть только, чуть лишь, 
только лишь, не успев [Дождь закончился, не успев начаться]; 
АНА: вскоре после того как; АНТ: через некоторое время.
◊ едва ли ‘вероятно не А1’: Едва ли Бестужев был знаком 
со стихотворением и письмами Грибоедова (В. Мещеряков); 
едва не ‘Событие А1 было очень близко к тому, чтобы произой-
ти, но не произошло’: Ехали на санях через плохо замерзшее бо-
лото, возле речки едва не ввалились в трясину (В. Быков); едва 
ли не ‘Объект или ситуация А1 настолько близки к А2, что, 
может быть, можно сказать, что А1 – А2’: Он едва ли не лучший 
специалист здесь; Бюджетный процесс – едва ли не централь-
ное звено и уж точно наиболее сложная система в государ-
ственном управлении («Computerworld», 2004). [В. А.]

ЕДИНИ́ЦА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
единица 1.1 ‘число один’: Квадратный корень из единицы.
единица 1.2 ‘цифра, обозначающая число один’: жирная единица.
единица 2, мат. ‘наименьший разряд многозначных чисел’: разряд 
единиц. 
единица 3 ‘отметка, равная одному баллу’: получить единицу 
по русскому.
единица 4 ‘маленькое количество’: Правду знали единицы.
единица 5.1, книжн. ‘минимальный элемент, выделяемый в си-
стеме’: социальная единица.
единица 5.2, офиц. или спец. ‘отдельная часть в составе целого, 
обладающая самостоятельностью’: административная единица.
единица 6.1, книжн. или офиц. ‘один из множества однородных 
объектов в составе совокупности’: штатная единица.

единица 6.2, книжн. ‘условно принятая величина, используемая 
для измерения однородных с ней величин’: Вольт – единица изме-
рения напряжения.

единица 1.1
Минус единица; Квадратный корень из единицы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Число один’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единица в квадрате; прибавить <вы-
честь> единицу; умножить <разделить> на единицу; рав-
няться единице.
 Он сидел неподвижно, с каменным лицом и почему-то счи-

тал в уме от ста до единицы (Н. Леонов, М. Макеев). Еще 
дядя Антон советовал к себе с долей иронии и небрежения от-
носиться, а в качестве приема предлагал задуматься о дро-
би, где в знаменателе четыре с половиной миллиарда, а вот 
в числителе всего лишь единица (А. Мамедов, И. Милькин). 
Для Солнца и Юпитера, когда их оси вращения практически 
параллельны друг другу и перпендикулярны орбитальной пло-
скости обращения Юпитера, коэффициент трения должен 
быть близок к единице («Геоинформатика», 2002, № 1). Какой 
номер рейса? Корольков назвал, помня, что номер обратного 
обычно отличается на единицу (Л. Дворецкий). Если к числу 
14 прибавить единицу, сумму разделить на 5, а затем отнять 
2, то в результате получится… единица! (Н. Богословский).
СИН: один.
единица 1.2
Жирная <корявая> единица; написать <вывести> единицу; 
набрать единицу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цифра, обозначающая число один’.
 Генератор случайных величин автоматически выда-

вал последовательность, состоящую из пар чисел, скажем, 
нулей и единиц, которые фиксировались в двух экземплярах 
на магнитных лентах (В. Н. Комаров). В экстренных обстоя-
тельствах следовало звонить с использованием автопамя-
ти в телефонном аппарате – нажать «единицу» и ждать 
ответа абонента (В. Скворцов). Стрелки на них [на часах] 
подбирались к одиннадцати, маленькая уже коснулась первой 
из двух единиц (Л. Юзефович). Телефон продиктовала тоже, 
но Андрюха записал наспех, коряво и впоследствии не мог ра-
зобраться, где у него единицы, а где семерки (М. Бутов).
СИН: единичка, кол.
единица 2, преим. в форме МН; мат.
Разряд единиц; Два десятка и три единицы; Сколько единиц 
в числе двенадцать?; В числе тридцать один – три десят-
ка и одна единица; При сложении двузначных чисел десятки 
складывают с десятками, единицы – с единицами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наименьший разряд многозначных чисел или 
цифра, которая стоит в этом разряде’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Десятки и единицы; количество единиц; 
мат. цифра единиц; разряд единиц; У этого числа в разряде 
единиц стоит цифра три.
 И уже заранее, до начала операции, известно – примерно, 

конечно, не с точностью до единиц, – сколько будет убито 
в этих боях, сколько отвезут в госпитали, сколько потом 
снова вернется в строй (Г. Бакланов). Наверное, вы догада-
лись, что и значительно большие числа можно складывать 
«в уме», пользуясь похожим приемом, например для трех-
значных чисел брать сумму сотен, десятков и единиц («На-
ука и жизнь», 2009). Теперь заметим, что после того, как мы 
впишем нуль между цифрой десятков и единиц, наше число 
станет равным 100a+b (В. Бугаенко).
единица 3
Получить единицу по русскому; единица по математике 
за контрольную.
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ЗНАЧЕНИЕ. Единица по А1 за А2 ‘Отметка по изучаемому 
предмету А1 за задание А2, равная одному баллу, которая 
по пятибалльной шкале является самой низкой’.
  Обычно самой низкой оценкой по пятибалльной шкале яв-

ляется двойка, а единица не используется.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • за ВИН: единица за контрольную.
 • по ДАТ: единица по контрольной.
А2 • по ДАТ: единица по химии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единица за поведение; схлопотать <за-
работать> единицу; поставить <влепить> единицу; ис-
править единицу; ругать за единицу; написать контрольную 
на единицу.
 Мне вспоминаются испуганные маленькие глаза Шулейки-

на, когда я объявил ему, что первый диктант весь класс напи-
сал на единицу (Б. Окуджава). Если бы первым вызвали тебя 
к доске, ты бы не двойку, а единицу схлопотал! (В. Медведев). 
Рукавишников, если еще раз попытаешься украсть тетрадь 
с моего стола, сразу поставлю единицу, ясно? (А. Иванов). 
У меня в гимназии по естественным наукам была вечная еди-
ница (Б. Акунин). Вот влепишь ему единицу, – сказал Мельни-
ков задумчиво и с невольной улыбкой, – а потом из него вый-
дет Юрий Никулин (Г. Полонский). 
СИН: кол; АНА: двойка, разг. пара, два.
единицы 4, только в форме МН.
Считанные единицы; исчисляться единицами; счет на едини-
цы; Таких людей не сотни и не десятки, а единицы; Правду 
знали единицы.
ЗНАЧЕНИЕ. Единицы А1 ‘Очень маленькое количество объ-
ектов А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (Правду знали) единицы посвященных.
 Их [новых домов] тогда были единицы (А. Рыбаков). 

Люди они молодые, отчаянные, и мало кто из них понимает, 
что им назначено, что их ждет. Выжили из них – единицы. 
В сущности, я вел их на смерть (Л. Зорин). Все мы в той или 
иной степени оказывались в определенные моменты своей 
жизни близкими к самоубийству. Но только единицы своди-
ли счеты с жизнью! (Т. Тронина). Но мне казалось, что это 
если и интересно, то единицам (К. Сурикова). Желающих 
пробиться – тысячи, но мало у кого это получается. Супер-
моделями становятся единицы (Т. Моспан). Даже суточные 
колебания гнуса достигают от единиц до десятка миллионов 
(Д. Гранин). 
СИН: немногие, мало кто, редко кто; АНА: десяток, сотня, 
тысяча; ДЕР: единичный.
единица 5.1, книжн.
Языковая единица; лексическая единица; биологическая еди-
ница; социальная единица; Семья – единица общества.
ЗНАЧЕНИЕ. Единица А1 ‘Минимальный элемент, выделяе-
мый в составе системы А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: единица речи <языка>.
 • КАКАЯ: речевая единица.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Синтаксическая <фразеологическая> 
единица; социогенетическая <расовая> единица; человече-
ская единица.
 Нам придется развить технику истребления населения… 

я имею в виду уничтожение целых расовых единиц (А. Рыба-
ков). Хожу я туда не для удовольствия, а с тем только, чтобы 
доказать Тамаре и Дмитрию Павловичу, что являюсь куль-
турно значимой единицей (О. Зайончковский). Такой эффект 
достигается при омонимии – звуковом совпадении различных 

языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом 
(«Вопросы психологии», 2003, № 6). Как учил Отец народов, 
единица речевого общения между людьми называется пред-
ложением (Е. и В. Гордеевы).
СИН: элемент; АНА: компонент; часть; особь, индивид.
единица 5.2, офиц. или спец.
Административная <производственная, территориальная> 
единица. 
ЗНАЧЕНИЕ. Единица А1 ‘Отдельная часть в составе целого 
А1, обладающая самостоятельностью в аспекте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (административная) единица США.
 • КАКАЯ: войсковая единица.
А2 • КАКАЯ: хозяйственная единица.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Административно-хозяйственная <ад-
министративно-территориальная> единица; ландшафтная 
единица; боевая единица; воинская <армейская> единица; 
структурная единица; самостоятельная <отдельная> еди-
ница.
 Биверли-Хиллз, Голливуд, Студио-сити, Санта-Моника, 

Лонг-Бич – это отдельные административные единицы со сво-
ими управлениями (В. Аксенов). Урочище – часть местности, 
достаточно резко отличающаяся по своим природным харак-
теристикам от всего, что вокруг. «Ландшафтная единица», 
как принято теперь говорить (М. Семенова). Иностранный 
филиал – это не имеющее статуса юридического лица подраз-
деление банка за границей, то есть фактически структурная 
единица материнского банка («Эксперт», 2004.12.06). 
АНА: подразделение.
единица 6.1, книжн. или офиц.
Несколько единиц; единица населения; затраты энергии 
на единицу производимой продукции <единицу товара>; 
Во время избирательной кампании голоса покупали за 150 
рублей за единицу.
ЗНАЧЕНИЕ. Единица А1 ‘Один из множества однородных 
объектов А1 или совокупности А1 однородных объектов’.
  1. Часто используется применительно к объектам, которые 

были учтены и зафиксированы в официальном документе: 
штатная <научная> единица; миллион единиц хранения; сто 
единиц боевой техники.
2. Применительно к людям значит ‘Один отдельный человек, 
противопоставленный совокупности людей’: Голос единицы 
тоньше писка (В. Маяковский); Теперь нас двое, а это боль-
ше, чем единица… (Н. Климонтович); Раньше было: «Едини-
ца – ничто, а коллектив – всё», а теперь – «Имидж – ничто, 
жажда – всё» (В. Пелевин). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: единица оборудования.
 • КАКАЯ: транспортная единица.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пятьдесят единиц автотранспорта 
<бронетехники, огнестрельного оружия, боеприпасов, жи-
вой силы>; тягловая <трудовая> единица; канц. заприходо-
ванная единица; рядовая единица армии; единица хранения 
номер сто пятьдесят шесть; сократить чью-л. единицу; зна-
читься как штатная единица. 
 Хотите сэкономить – покупайте детали комплектом. 

Например, четыре шаровые опоры, четыре стойки подвес-
ки и т. д. Скидка обеспечена, ведь опт нередко начинается 
с трех единиц («За рулем», 2004.03.15). Более того, специ-
ально утвердили новую штатную единицу: «Консультант 
по любым вопросам» (С. Довлатов). Поступил груз, […] зна-
чащийся в общей накладной сопровождения как группа ма-
лолетних преступников в количестве двадцати трех единиц 
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мужского и женского пола (А. Приставкин). Частенько со-
трудники музеев просто забывают, чем обладают, а при-
шедшие новые работники просто не знают обо всех единицах 
хранения (Д. Донцова). На руках сражающихся людей – около 
пятидесяти миллионов единиц легкого стрелкового оружия 
(А. Азольский). Прилагались нормы [трудгужповинности] 
на тягловую единицу – верблюда, осла, быка, мула, мерина, 
кобылу жеребую (А. Чудаков).
АНА: штука; экземпляр; голова [50 голов скота]; уходящ. 
душа [сто душ].
единица 6.2, книжн.
Денежная единица; за единицу времени; Вольт – единица из-
мерения напряжения; Чувствительность пленки – 200 еди-
ниц.
ЗНАЧЕНИЕ. Единица А1 ‘Условно выбранное значение пара-
метра А1, которое имеет название и используется для измере-
ния значения параметра А1’.
  1. Метонимические употребления применительно к действи-

ям с каким-л. параметром в роли А1: единица летоисчисления 
<учета, счета, наблюдения, сравнения, структурирования>; 
Если даже за единицу счета брать пса вместе с хозяином 
(по-чиновничьи – человекособаку), то все равно получается 
много (О. Зайончковский); За единицу счета [дыхания] прини-
мается каждый вдох – выдох (В. Леви); Опрашивались семьи 
или отдельные люди (в зависимости от того, что являлось 
единицей наблюдения) («Вопросы статистики», 2004.11.18).
2. Наряду с традиционной системой единиц (дюймы, футы, 
мили, фунты и пр.), в настоящее время существует единая 
Международная система единиц (СИ), введенная в 1960 г. 
Она включает 7 основных единиц (метр, килограмм, секунда, 
ампер, кельвин (единица измерения температуры), кандела 
(единица измерения освещенности), моль (единица измере-
ния количества вещества). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1  • РОД: единица плотности <чувствительности>.
 • КАКАЯ: гемолитическая единица.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единица яркости <информации>; аст-
рономическая единица; 100 единиц по Роквеллу; единица в си-
стеме СИ; система единиц; на единицу площади <массы, 
мощности, затрат>; карточка на пять единиц; принять 
за единицу; выразить в единицах; Результат выражается 
в условных единицах [см. тж ◊]; Инсулин дозируется не в мил-
лиграммах, а в единицах; Десятки, сотни и тысячи в ариф-
метике являются счетными единицами; Единицей населения 
обычно считают конкретного человека.
 У нас единица времени не секунда, а век, и дела наши – 

это даже не посев, мы только готовим почву для посева 
(А. и Б. Стругацкие). Парсек – единица измерения астрономи-
ческих расстояний, равная 3,26 светового года (И. Ефремов). 
Все задачи пособия приведены к Международной системе 
единиц (СИ) (В. Лукашик, Е. Иванова). Основной критерий 
для расчета их зарплаты – уровень образования. За едини-
цу принимается среднее образование – 11 лет («Аргументы 
и факты», 2003.01.22). На табло появился печальный резуль-
тат предыдущих звонков – осталось восемьдесят семь еди-
ниц, около минуты разговора (Д. Каралис). 
АНА: мера.
◊ условная единица [у. е.] ‘условная денежная единица, по но-
миналу эквивалентная доллару и использовавшаяся в России 
в 90-е годы’: Шишков […] обещал своей бывшей студент-
ке в случае победы должность замдиректора «Студии А» 
с хорошим процентом от рекламы и с окладом в шестьсот 
условных единиц (О. Славникова). [Т. К.]

ЕДИНИ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -чен, -чна.
единичный 1.1 ‘такой, количество которого равно одному’: еди-
ничный экземпляр.
единичный 1.2 ‘такие, которых мало’: единичные случаи.
единичный 2, спец. ‘предполагающий создание за один раз всего 
одного объекта’: единичное производство.
единичный 3, мат. или физ. ‘величина которого равна единице’: 
единичный отрезок. 
единичный 4 ‘отдельный’: общее и единичное.

единичный 1.1
Единичный выстрел; единичный экземпляр; единичный инци-
дент.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, количество которого равно одному, тогда 
как обычно таких объектов больше одного’. 
 Нарушая тишину, вправо от Даренского раздался разрыв. 

[…] В мозгу пронеслись мысли, обычно связанные с разры-
вами вражеских мин и снарядов: «Случайный? Единичный? 
Пристрелка?» (В. Гроссман). Очень хочется вернуть мока-
сины, они были представлены в магазине всего в единичном 
экземпляре (Д. Донцова). Кочерга – предмет в хозяйстве 
единичный: если у тебя уже есть одна, зачем тебе вторая? 
(Г. Щербакова). Мебель из расстроенных гарнитуров допол-
няли единичные предметы, которым до полноты комплекта 
недоставало парных (Б. Пастернак). Для меня даже единич-
ное свидетельство – это факт, с которым надо считаться 
(Д. Биленкин).
СИН: отдельный, одиночный; АНА: уникальный; единствен-
ный; АНТ: массовый, групповой; многочисленный.
единичный 1.2, только в форме МН.
Единичные случаи <факты, примеры>; единичные вкрапле-
ния; единичные увлечения; единичные дефекты <промахи, 
отклонения>; единичные разрушения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такие, количество которых мало и которые 
встречаются редко и обычно по одному’.
 Как я понимаю, это были не единственные примеры вме-

шательства? – Не единственные – но единичные (А. Лазар-
чук, М. Успенский). Но это, конечно, споры были единичные. 
А вообще […] я был настолько покорен, что сразу поставил 
Симыча над всеми другими и в его присутствии ужасно ро-
бел (В. Войнович). Мы не замечали их [арестов] массовости 
потому, что дело осуществлялось во всеколымском масшта-
бе, по единому списку. Так что на город Магадан падали пока 
более или менее единичные случаи (Е. Гинзбург). Отважные 
идеалисты, преданные партией в руки провокатора, кончали 
[…] жизнь самоубийством. Это не единичные факты! То-
варищ Чернов об этом знает! (Р. Гуль). В Ставропольском 
крае […] число пострадавших составило 52 человека. […] 
Остальные территории характеризуются единичными слу-
чаями отравлений грибами (Г. Онищенко). 
СИН: немногочисленный, отдельный, редкий; АНТ: много-
численный; частотный, частый.
единичный 2, спец.
Единичное производство <изготовление>; единичные строи-
тельные работы; единичные заказы; единичная сборка; еди-
ничная продажа <покупка>; Наша компания организует как 
персональные, единичные перевозки, так и перевозки целых 
партий грузов. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действие или деятельность, цель которой – со-
здание за один цикл работы только одного объекта или со-
вершение операций только с одним объектом, что отличает 
от однородных’.
  Метонимические употребления применительно к предме-

там, изготовленным или продаваемым по одному: единичное 
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изделие, единичный продукт <товар, образец>; Однако огра-
ниченность ресурсов становилась стратегическим параме-
тром, когда речь шла не о единичном опытном изделии (Г. Го-
релик). 
 Большая (или Толстая) Берта – дальнобойное артилле-

рийское орудие большого калибра, единичного производства; 
во время 1-й мировой войны использовалось германским ко-
мандованием для бомбардировки Парижа (C. Бабаян). Ко-
гда-то […] делали для «Уралов» по 400 деревянных плат-
форм в месяц. Сейчас поступают лишь единичные заказы 
(«Уральский автомобиль» (Миасс), 2004.01.20). Разработка 
технологических процессов изготовления изделий являет-
ся экономически неоправданной, поскольку производство 
имеет характер единичного или мелкосерийного («Инфор-
мационные технологии», 2004.06.28). В настоящее время 
единичная сборка самолетов Ан-124-100 «Руслан» осущест-
вляется в г. Ульяновске («Вестник авиации и космонавтики», 
2004.06.30).
СИН: штучный, индивидуальный; АНА: эксклюзивный; роз-
ничный; АНТ: массовый, серийный; оптовый.
единичный 3, мат. или физ.
Единичный отрезок <вектор>; Единичная окружность – 
окружность с радиусом, равным единице, и центром, распо-
ложенным в начале координат.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, значение которого или значение основ-
ного параметра которого равны единице’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единичный заряд; единичный временной 
интервал; единичный квадрат <куб> [сторона которого равна 
1 см]; единичное сопротивление; единичная емкость.
 Если теперь этот единичный отрезок укладывается 

в каком-то другом отрезке семь или семьдесят семь раз, то 
этому другому отрезку приписывается длина семь или, со-
ответственно, семьдесят семь (В. Успенский). Единичным 
вектором, или ортом, называется вектор, длина которого 
равна единице и который направлен вдоль какой-либо коорди-
натной оси (Н. Ким). 
единичное 4, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет. 
Общее и единичное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойство, присущее отдельному объекту, в от-
личие от свойств, присущих нескольким или всем объек-
там’.
 Без отдельного, единичного нет и не может быть общего 

(В. Кожевников). Для обозначения этих отношений мы не бу-
дем пользоваться терминами […] общее и единичное, так 
как противоположности между общим и индивидуальным 
или единичным нет (Н. Лосский). Любые противоположно-
сти – и общее, и единичное – в определенном смысле есть 
диалектические противоположности (В. Ельмеев, В. Овсян-
ников).
СИН: отдельный; индивидуальный; АНТ: общий. [Т. К.]

ЕДИНОГЛА́СНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -сен, -сна.
единогласный 1.1
Единогласное одобрение; единогласное мнение; единогласное 
«за».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который высказали все люди, участво-
вавшие в обсуждении какого-то вопроса или в голосовании 
по нему’.
 Мнение зала было выражено единогласным «За» («Перм-

ский строитель», 2004.11.11). В итоге кандидатура Виктора 
Курочкина получила единогласное одобрение: за проголосова-
ли все четверо из присутствовавших на заседании членов по-
литсовета («Коммерсантъ-Daily», 2003). Известна, однако, 

судьба Соловьева, которому, по единогласному мнению кол-
лег, надлежало заменить выбывшего товарища (Е. Водолаз-
кин). По единогласному мнению всех членов жюри […] приз 
«Золотой Дюк» был присужден ленте Юрия Мамина «Фон-
тан» (Э. Рязанов). 
СИН: единодушный; АНА: дружный; ДЕР: единогласно.
единогласный 1.2
Единогласное решение; единогласное избрание <утвержде-
ние, принятие>, единогласный приговор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, за который проголосовали все люди, уча-
ствовавшие в  голосовании по вопросу А1’. 
  Метонимические употребления применительно к самому 

голосованию: [Население] проголосует за что угодно в со-
здавшихся условиях – тем паче, что и советский опыт еди-
ногласных голосований не забыт и не изжит («ПОЛИТКОМ.
РУ», 2003.05.13). 
 Единогласное принятие Советом Безопасности ООН 

резолюции, подводящей черту под оккупацией в Ираке,[…] 
явилось одним из важнейших событий мировой жизни 
(«Дипломатический вестник», 2004.07.27). В тот же день 
собрание […], обсудив поведение Илька, вынесло едино-
гласный приговор: Илько за свой хулиганский поступок ли-
шается права участвовать в праздновании Первого мая 
(К. Чуковский). Ночью […] подали телеграмму, в которой 
его поздравляли с единогласным избранием в члены корре-
спонденты […] Императорской Академии (А. Белый). Ре-
шение комитета было не единогласным – пять депутатов 
[…] выступили против, один […] воздержался («Известия», 
2003.02.18). Решение считалась принятым только при еди-
ногласном утверждении всеми членами Совета («Вестник 
США», 2003.07.23). 
СИН: единодушный.
единогласный 2, КР, ПРЕДИК, разг.
Что касается Иванова, все были единогласны: его исключать 
было бы ошибкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 единогласны в А3 ‘Люди А1 и А2 выска-
зывают одинаковое мнение А4 по вопросу А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А3 • в ПР: Единогласны в вопросах финансовой политики.
А4 • в ПР: Единогласны в том, что она сама во всем вино-

вата.
 • ПРЕДЛ: Врачи единогласны: оперировать опасно.
 Многие современники, знавшие его лично или просто чи-

тавшие его стихи, были единогласны в одном: Губанов не-
обыкновенно талантлив («Богатей» (Саратов), 2003.10.30). 
Он сказал, что врачи, консультировавшие вместе с ним, 
не единогласны в своем решении, – старый клиницист, про-
фессор Родионов был против операции (В. Гроссман). Опро-
шенные до представления господа Троицкий, Липницкий 
и Скляр были единогласны: Петр Николаевич – уникальная 
и сверхталантливая личность («Столица», 1997.05.27). Они 
были единогласны: мы произвели посадку на слишком тонкий 
лед, потому и провалились (В. Санников). 
СИН: единодушный, солидарный; ≈сходиться; АНА: соглас-
ный, единый. [Т. К.]

ЕДИНОДУ́ШНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -шен, -шна, СРАВН -ее.
единодушный 1, преим. в форме КР.
В одном учителя были единодушны: терпеть такое поведе-
ние больше невозможно; Обе подруги были единодушны в сво-
ем презрении к сериалам, которые смотрели одноклассники; 
Родители, обычно полностью единодушные в вопросах воспи-
тания, на этот раз долго спорили.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 единодушны в отношении А3 ‘Человек 
А1 и человек А2 высказывают одинаковое мнение А4 отно-
сительно объекта или ситуации А3 или выражают одинаковое 
отношение А4 к А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: (Отец был всегда) единодушен с матерью. 
А3 • в ПР: Единодушны в этом вопросе; Единодушны во всем.
 • по вопросу <по вопросам> РОД: Единодушны по вопро-

сам воспитания.
 • в отношении РОД: Единодушны в отношении невестки. 
А4 • в ПР: Единодушны в своем восхищении Набоковым <в 

том, что девочка очень талантлива> . 
 • ПРЕДЛ: Все были единодушны: необходимо помочь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютно <полностью> единодушны; 
неизменно единодушны; единодушны в своих чувствах, едино-
душны в своем нежелании перемен <в неприятии фальши>, 
единодушны в своих оценках, единодушны во всем. 
 За последние пять лет это едва ли не единственный во-

прос, в котором мы с ней полностью единодушны (Е. Ха-
ецкая). На этот раз строгие судьи штата Мэриленд были 
бы единодушны: «Виновны!» (Д. Каралис). В чем-чем, а в 
«топливной политике» они с губернатором были единодуш-
ны (С. Таранов). Стадион был настолько полон и так едино-
душен в выражении чувств, что казался живым существом 
(С. Осипов). И девки, и вохровцы единодушны в органическом 
отталкивании от меня – существа другой планеты (Е. Гинз-
бург). Несмотря на порицание действий следователя, вы-
сказанное прокурором республики, присутствующие вовсе 
не были единодушны в своих оценках (Н. Шпанов).
СИН: солидарный; ≈ сходиться; АНА: согласный, единый.
единодушный 2
Единодушное одобрение <неодобрение, презрение, осужде-
ние>; единодушное решение <мнение, заключение>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который выразили или высказали все 
люди, участвующие в какой-то ситуации’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единодушная похвала; единодушный 
отпор <протест>, единодушная поддержка; единодушное 
восхищение <сочувствие>; единодушное желание <стремле-
ние>.
 Но сейчас они видят, что единодушное требование каз-

нить преступника и есть самый истинный, самый верный 
народный суд (В. Шаров). По единодушному мнению толко-
вателей инфернальных явлений, бушевавший в ту ночь ураган 
был вызван темными силами (А. Савельев). Сербский народ 
выразил единодушное желание провозгласить князя Милана 
королем Сербии (Б. Васильев). Ванино обмундирование было 
готово в самый короткий срок и вызвало единодушное восхи-
щение разведчиков (В. Катаев). Никогда у нас в доме я не видел 
модных романов […] – кажется, и отец, и мать сходились 
в единодушном к ним презрении (Г. Газданов). 
СИН: дружный, единогласный; ДЕР: единодушно. [Т. К.]

ЕДИНОМЫ́ШЛЕННИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а. 
Найти единомышленников; Они были друзьями и единомыш-
ленниками; Он – мой единомышленник. 
ЗНАЧЕНИЕ. Единомышленник А2 ‘Человек, который имеет 
в области А3 такие же взгляды, как человек А2’ [А2 – человек, 
более значимый, чем А1].

  Лицо женского пола называется словом единомышлен-
ница.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: единомышленники Сахарова.
 • ПРИТЯЖ: наш единомышленник.

А3 • в ПР: единомышленники в искусстве.
 • по ДАТ: единомышленники по своим политическим убе-

ждениям.
 • КАКОЙ: политический единомышленник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единственный единомышленник, мно-
гочисленные <немногочисленные, немногие> единомыш-
ленники; идейный единомышленник; вчерашние единомыш-
ленники; единомышленник в науке <в борьбе с советским 
режимом, в том, что касается отношения к власти>; 
чьи-л. единомышленники в Генштабе <в министерстве, 
в Думе>, чьи-л. единомышленники в столице <за рубежом>; 
группа <круг, общество> единомышленников; заговор еди-
номышленников; в окружении единомышленников; искать 
<встретить, обрести> единомышленников; найти в ком-л. 
<в лице кого-л.> единомышленника; видеть в ком-л. едино-
мышленника.
 Больше всего меня обижало и возмущало то, что пи-

раты, эти воры и убийцы, посмели обратиться ко мне 
с гнусным предложением, словно видели во мне своего еди-
номышленника (В. Губарев). Единомышленники в искусстве 
встречаются, увы, не так уж часто (П. Лунгин). У них уже 
имелись единомышленники, по тем или иным причинам несо-
гласные с князем Игорем (Б. Васильев). Но кое в чем я могу 
признаться: я думаю, лучше, когда с людьми поступают 
по закону. – Значит, мы единомышленники, – улыбнулся мэр 
(С. Таранов). К радости своей Аглая обнаружила в Федоре 
Федоровиче почти полного единомышленника. Он разделял 
ее точку зрения на Октябрьскую революцию, гражданскую 
войну, электрификацию, индустриализацию (В. Войно-
вич). 
АНА: соратник; союзник; сторонник; товарищ; АНТ: оппо-
нент, противник. [Т. К.]

ЕДИ́НСТВЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР еди́нствен и еди́н-
ственен, -венна.
единственный 1
Оля – единственная отличница в нашей группе; Ты един-
ственный из всех, кто решил эту задачу; В нашей семье у нее 
единственной голубые глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – единственный А2 среди А3 ‘Среди множе-
ства объектов А3 не существует других объектов, кроме А1, 
которые бы имели бы признак А2’.
  1. Суженные употребления в составе сочетания один-един-

ственный с добавлением компонента значения ‘и говоря-
щий считает, что это мало’: На тарелке лежало одно-един-
ственное яблоко; Я задам вам один-единственный вопрос; 
Попробовал один-единственный раз; Дрались, оказывается, 
из-за улова: одной-единственной рыбешки с палец величиной 
(И. Грекова).
2. Метонимические употребления применительно к месту 
и к отрезку времени в роли А3 в значении ‘среди множества 
объектов, которые находятся в месте А3’ и ‘среди множества 
объектов, которые существовали в течение отрезка времени 
А3’: единственный в городе театр; единственная отметка 
в четверти.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВОПР: (Он -) единственный, по кому она скучала <кто 

ее понимал, с кем она разговаривала>.
А3 • среди РОД: единственный среди них.
 • из РОД: единственный из всех <из класса>. 
 • на ВИН: единственный на весь город <на всю Россию> 

[А3 – территория]. 
 • ГДЕ: единственный в классе <на острове>. 
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 • за ВИН: единственный за все время существования 
(института) <за всю  историю Университета, за про-
шлый год> [А3 – отрезок времени]. 

 • КОГДА: единственный (день) в году.
  1. А2 обычно выражается существительным, от которо-

го зависит прилагательное единственный: Он был моим 
единственным другом; Она единственная женщина в пра-
вительстве. А2 может также выражаться словом, синтакси-
чески зависящим от существительного: единственный до-
стойный выход; единственные целые штаны <штаны без 
дыр>; мои единственные ботинки, единственные ботинки 
Ивана; Это единственное хорошее стихотворение во всем 
сборнике. 
2. Если А3 не выражено, то А3 – весь класс объектов, к ко-
торому относится А1: Кроссовки – единственный вид обуви, 
который я ношу [А3 – все виды обуви]; Слон – единственное 
млекопитающее, которое не умеет прыгать [А3 – все мле-
копитающие].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Не единственный, едва ли <чуть ли> 
не единственный; далеко не единственный; единственный 
в городе <в стране, в Европе, в мире, во вселенной>, един-
ственная в доме (кровать), единственное в комнате (окно), 
единственный в Институте (принтер), единственный в хо-
зяйстве (топор), единственный в жизни <в истории> (слу-
чай), единственный на острове; единственный раз; един-
ственный экземпляр; единственная проблема <сложность>, 
единственное возражение <требование>; единственная 
женщина <любовь>; единственный выход <способ>, един-
ственное средство <спасение>, единственная цель <при-
чина>, единственное развлечение <желание, оправдание>; 
наша единственная (надежда), его единственное (развлече-
ние); ее единственное (украшение); единственное, что он взял 
<сделал, увидел, придумал>.
 В единственной комнате и на кухне окна были закрыты 

шторами (А. Геласимов). Андрей подозревал, что щеголь-
ские мокасины, сберегаемые Кальцатым, его единственная 
обувь – и летняя, и зимняя, и весенне-осенняя (А. Азольский). 
Это было единственное, что он взял после смерти Зубра 
на память об учителе (Д. Гранин). Таким образом, я оста-
вался единственным, кто знал правду, не считая, разумеет-
ся, убийцы (В. Белоусова). Если была плохая погода, то шли 
к Колюне, потому что его бабушка, единственная, разрешала 
мальчикам находиться в доме (А. Варламов). Все Гришины 
одноклассники уже побывали за границей, он был чуть ли 
не единственным, кого не вывозили никуда дальше Красной 
Пахры (Л. Улицкая). 
СИН: один, ≈ только.
единственный 2 
Единственный и неповторимый; единственный в своем 
роде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий такими свойствами, которые от-
личают его от всех других подобных объектов, и которого по-
этому говорящий очень высоко оценивает’. 
  Используется, часто в сочетании с местоимением мой, 

при обращении к дорогому для говорящего человеку (обыч-
но жене, мужу, возлюбленному или возлюбленной) с целью 
подчеркнуть, что никто другой не мог бы заменить адресата: 
Ты мой единственный; Мой единственный, мой милый, не ду-
май ни о чем (М. Булгаков); Коля, родной мой, единственный, 
уедем вместе. Уедем вместе или… или я никуда не поеду 
(Б. Васильев).
  И надо мной опять, пройдя сквозь муки, / Твое лицо скло-

няется, твое, / Единственное, нет ему подобных (Н. Браун). 

А дети вовсе тебя не поймут. Им же не объяснишь, что их 
маму может заменить другая женщина. Для них мама – 
одна-единственная и неповторимая (Н. Трофимова). Э-эх, 
жизнь наша кромешная, на что она уходит, единственная 
и неповторимая, на какие такие нетленные дела и сверше-
ния? (Э. Володарский). Это был особый, единственный в сво-
ем роде мир – вот что чувствовал Бутонов каждой клеткой 
своего тела (Л. Улицкая). Рождаясь, он [человек] думает, 
что он единственный в своем роде, а оказывается, что он 
опять один из двухсот миллионов (В. Войнович).
СИН: уникальный, неповторимый; АНА: любимый, ненагляд-
ный, родной, милый, дорогой.
◊ единственное число см. ЧИСЛО ́. [Т. К.]

ЕДИ́НСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
единство 1.1 ‘целостность’: единство России.
единство 1.2 ‘неразрывная связь объектов’: единство формы и со-
держания. 
единство 2.1 ‘единодушие’: Среди врачей <в совете> не было 
единства по этому вопросу.
единство 2.2 ‘тождество’: единство наших взглядов.
единство 3 ‘централизованность’: единство руководства.

единство 1.1
Единство России <империи>; национальное единство; при-
звать народ к единству.
ЗНАЧЕНИЕ. Единство А1 ‘Свойство совокупности А1, со-
стоящее в том, что части А1 тесно связаны между собой, так 
что А1 образует целое, которое нельзя разделить’.
  Суженные употребления применительно к совокупности 

людей в роли А1 для указания на отсутствие между ними 
принципиальных разногласий и – обычно – наличие общих 
целей: единство народа <партии>; национальное единство; 
Впрочем, и в руководстве армии не было единства: раскол 
в рядах высшего генералитета привел к отставке целой груп-
пы известных военачальников (В. Баранец).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: единство государства.
 • КАКОЕ: народное единство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Символ единства; нарушить <подо-
рвать> единство, восстановить единство; достигнуть 
единства [см. тж 1.2]; олицетворять <символизировать> 
единство [см. тж 1.2]; единство (народа) перед лицом врага 
<перед лицом испытаний>; (Нет) единства в парламенте <в 
стане правых, в лагере левых, в рядах ополчения, в руковод-
стве армии, в российской политической элите>.
 Так вот они где нашлись, наконец, правильные лозун-

ги, только Сталин сумел их сформулировать: наступление 
на кулака и форсированная индустриализация! И – единство 
партии, конечно! (А. Солженицын). Я помню, как ты рато-
вала за единство семьи (Б. Васильев). Над нашим народным 
государством красное рабочее знамя, и мы зовем к нацио-
нальному и трудовому подвигу и единству (В. Гроссман). 
Дело в том, что единства в стане лекарственных баронов 
не было. За прибыли и сверхприбыли в этом благом деле сра-
жались две достаточно мощные группировки (М. Баконина). 
Главное сейчас – добиться единства нации, а каким путем – 
это уже наше дело (А. Лазарчук). В рядах ополчения не было 
единства. Оно резко делилось на дворянство и казаков («На-
ука и жизнь», 2006). 
АНА: целостность; АНТ: раскол.
единство 1.2
Неразрывное <нерасчленимое> единство; единство формы 
и содержания; единство и борьба противоположностей.
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ЗНАЧЕНИЕ. Единство А1 и А2 ‘Такое положение дел, при 
котором объекты или явления А1 и А2 тесно связаны между 
собой и образуют неделимое целое, или само это целое’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: единство народа (с правителем). 
А2 • с ТВОР: единство (народа) с правителем.
А1 + А2 • РОД и РОД: единство учителя и учеников.
 • РОД МН: единство всех слоев населения.
 • КАКОЕ: международное единство. 
 • ПРИТЯЖ: наше единство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полное <неполное> единство; неруши-
мое единство; единство добра и зла <человека и вселенной, 
физического и духовного, природы и общества, прав и обя-
занностей, теории и практики>; славянское единство; 
чувство <ощущение> единства; подобие единства; сим-
вол единства; составлять <образовывать> единство; до-
стигнуть единства [см. тж 1.1]; крепить наше единство; 
нарушить <подорвать> единство, восстановить един-
ство; олицетворять <символизировать> единство [см. тж 
1.1].
 Впервые осознал неполное единство папы с мамой (И. Гре-

кова). Ершов […] произносил пункты программы на память, 
точно читая по-писаному. Установление дисциплины и един-
ства всех советских людей в лагере, изгнание предателей 
из своей среды… (В. Гроссман). Тут возникает доверие, льет-
ся сладкий мед разговора, две души раскрываются в пони-
мании друг к другу и в ощущении единства (С. Есин). Эту 
сумасбродную идею президент отверг, заявив о единстве на-
рода и армии (А. Азольский). Довершавшие эмблему две рыбы 
выражали вообще-то единство женского и мужского начал 
Вселенной (Л. Юзефович). [В хоре] ты неотделим от других, 
сам не слышишь себя в мощном единстве голосов, […] нет 
тебя, есть – мы (Д. Гранин). 
АНА: единение, слияние, консолидация, объединение, сплоче-
ние, сплоченность; АНТ: разобщенность, раскол.
единство 2.1, обычно в ОТРИЦ.
Едва ли нам удастся достичь единства в этом вопросе; Сре-
ди врачей <в совете, в Союзе писателей, на собрании, в Думе> 
не было единства по этому вопросу.
ЗНАЧЕНИЕ. Единство А1 по А2 ‘Совпадение мнений, кото-
рые люди А1 имеют относительно объекта или ситуации А2 
или совпадение их отношения к А2’.
  Чаще всего употребляется в составе конструкции Нет <не 

было> единства.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: единство родителей (по этому вопросу).
 • ПРИТЯЖ: наше единство (в оценке происходящего).
А2 • по вопросу РОД: (достичь) единства по вопросу финан-

сирования науки.
 • в отношении РОД: (не было) единства в отношении вне-

шней политики.
 • в ПР: единство в оценке ситуации <в этом вопросе>.
 Среди врачей не было единства. Блюментрост отверг 

способ лечения, который предложил итальянец А. Азарити 
(«Родина», 2009). Не было единства в отношении этой поли-
тики в самой правящей элите (М. Горбачев). Сначала труд-
но было понять, кто «за», а кто «против». Действительно, 
на Политбюро не было единства (А. Яковлев). 
СИН: единодушие; АНА: согласие; АНТ: разногласия.
единство 2.2
Единство наших взглядов; единство культуры <веры, проис-
хождения> немецкого народа; стилистическое единство кол-
лекции; единство требований. 

ЗНАЧЕНИЕ. Единство А1 и А2 ‘Свойство объектов А1 и А2 
или совокупности А1, состоящее в том, что А1 и А2 или части 
совокупности А1 имеют одинаковую или общую характери-
стику А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: (внутреннее) единство отца (с матерью); (этни-

ческое) единство народа. 
А2 • с ТВОР: (духовное) единство (учеников) с учителем.
А1 + А2 • РОД и РОД: (духовное) единство отцов и детей.
 • РОД МН: (духовное) единство поколений.
 • ПРИТЯЖ: наше единство.
А3 • РОД: единство интересов; единство подхода.
 • КАКОЕ: художественное единство.
 • в ПР: единство во всем <во взглядах>.
   А1 и А2 могут выражаться словом, зависящим от суще-

ствительного, обозначающего А3: единство наших целей <их 
требований>; единство родительских требований; единство 
взглядов родителей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единство подхода <мнений, критериев, 
устремлений, требований, цели, восприятия>; композицион-
ное единство; этническое <культурное> единство; харак-
теризоваться единством (стиля); обнаружить единство; 
соблюдать <нарушать> единство (стиля).
 Крымов понимал, что и новые и старые кадры в пар-

тии объединены великой общностью, что не в различии дело, 
а в единстве, сходстве (В. Гроссман). Кабинет он хотел та-
кой, как у Черчилля, […] а веранду хотел из стекла и пластика 
вообще неизвестно в каком стиле. […] Нина его переубедила – 
не из корысти, естественно, а из соображений единства стиля 
(А. Слаповский). Как часто папы и мамы ругают бабушек и де-
душек за то, что те будто бы покрывают проступки внуков 
и тем самым нарушают единство требований (А. Азаров). Мы 
выступаем, демонстрируя […] единство нашей цели, которая, 
конечно, не стесняет разнообразия наших творческих приемов 
и стремлений (А. Лазарчук, М. Успенский). Если б в Абхазии 
жил какой-нибудь народ, более малочисленный, чем абхазцы, 
и при этом сохранивший этническое единство, то вполне ве-
роятно, что абхазские руководители так же старались бы его 
[…] растворить внутри своего народа (Ф. Искандер).
СИН: тождество, идентичность, общность; АНА: сход-
ство; близость; совпадение; уходящ. книжн. единение; АНТ: 
различие, несхожесть.
единство 3, офиц.
Единство руководства; принцип единства власти. 
ЗНАЧЕНИЕ. Единство А1 ‘Положение вещей, при котором 
деятельность А1 или деятельность, связанная с А1, осущест-
вляется одним человеком’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: единство командования.
 По возвращении из действующей армии он говорил жур-

налистам: «Главной задачей настоящего времени, исклю-
чительного по тяжести событий, является концентрация 
и единство власти» (Н. Суханов). Мы критиковали Алексеева 
за его вмешательство во все распоряжения Куропаткина, на-
рушавшее принцип единства командования (А. Игнатьев).
АНА: централизация, централизованность; уходящ. офиц. 
единоначалие; АНТ: разделение.
◊ единство действия, времени и места <три единства> 
‘Принцип создания драматических произведений, возникший 
в эпоху классицизма, который требует, чтобы в драматиче-
ском произведении изображалось одно событие, а также что-
бы действие в этом произведении происходило в одном месте 
и продолжалось в течение одного дня’. [Т. К.]
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ЕДИ́НЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР еди ́н, -а.
единый 1.1 ‘неделимый’: единое целое.
единый 1.2 ‘тесно связанные между собой’: Когда-то человек 
и природа были едины.
единый 2.1 ‘солидарный’: Она еще слишком молода для замуже-
ства – в этом родители были едины.
единый 2.2 ‘одинаковый’: единый стиль.
единый 3.1 ‘общий для всех’: единая школьная форма.
единый 3.2, разг. ‘проездной билет’: единый на сентябрь. 
единый 4 ‘осуществляемый одним человеком’: единое командова-
ние.
единый 5, эмоц.-усил. ‘такой, количество которого равно одному’: 
ни единого шанса.

единый 1.1
Единая Европа; единое целое; единая сущность; наступать 
единым фронтом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, части которого тесно связаны между со-
бой и образуют целое, которое нельзя разделить’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единый и неделимый; единое существо, 
единый организм; единый союз; единый Бог; единый хор; еди-
ная система <картина>; единая команда; единый комплекс; 
единая мировая культура, единая рублевая зона, единое эконо-
мическое <информационное> пространство, единый рынок 
труда; единая цепь событий, единый ход истории, единый 
и непрерывный процесс; Бог един в трех лицах.
 Это было, как теперь кажется, в далекие-предалекие 

времена, когда наша страна была едина (Ф. Искандер). 
Вдруг я увидел мир как единое целое (С. Довлатов). Свечин 
[…] привел слова, сказанные Виктором Павловичем о том, 
что нет американской, немецкой, советской физики, – 
физика едина (В. Гроссман). Теперь следствию по этому 
странному делу […] надлежало все разносторонние и пу-
танные события, происшедшие в разных местах Москвы, 
слепить в единый ком (М. Булгаков). И голоса их […] сли-
вались удивительным образом в единый несмолкающий хор 
(Л. Зорин).
СИН: неделимый, целостный; АНА: цельный; АНТ: раздроб-
ленный, разобщенный, частный, отдельный; ДЕР: единство; 
воедино; объединить.
единый 1.2, преим. в форме КР.
Когда-то человек и природа были едины; Один из советских 
лозунгов – «Народ и партия едины».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 едины ‘Объекты А1 и А2 тесно связаны 
между собой и образуют неделимое целое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Партия едина (с народом).
А2 • с ТВОР: (Партия) едина с народом.
А1 + А2 • ИМ и ИМ: Партия и народ едины.
 Невеста […] высказалась только на утро: – Друг мой, 

отныне мы – едины, и все наше – едино. Прошу вас распо-
ряжаться бывшим моим имуществом как вам заблагорас-
судится (Б. Васильев). Давид видел, как закрылась дверь: 
дверная сталь, словно притянутая магнитом, мягко, плавно 
приближалась к стали дверной рамы, и они слились, стали 
едины (В. Гроссман). Мир един, и нравственные его законы 
едины с физическими (Д. Быков). А на самом-то деле они 
[прошлое и настоящее] едины, они всегда вместе, и это со-
впадение времен, постоянное ощущение его, может быть, 
самое главное и дорогое для человека (Э. Шим). Бог, умирая 
на кресте, заповедовал нам жалость. […] Жалость и любовь 
к миру – едины (В. Ерофеев). 
АНА: слитый; АНТ: разобщенный; ДЕР: единство, единение; 
объединить; воедино.

единый 2.1, преим. в форме КР.
Едины в своих оценках происходящего <в своем презрении 
к пошлости>; Она еще слишком молода для замужества – 
в этом родители были едины; Друзья были едины в своих по-
литических пристрастиях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 едины в А3 ‘Люди А1 и А2 имеют одина-
ковое мнение А4 относительно ситуации или объекта А3 или 
одинаковое отношение А4 к А3’.
  В случае, если А3 и А4 не выражены, имеет место сужен-

ные употребления: ‘Между членами коллектива А1 отсут-
ствуют разногласия’: Едины в горе и радости; Но смерть 
сплотила всех [членов редакции] и перед ее лицом они были 
едины (Л. Корнешов); И нам опять показалось, что всплыл 
Коктебель 1968 года, когда мы были едины (В. Аксенов); 
Пока мы едины / Мы непобедимы (С. Ортеги, пер. с исп.).
УПРАВЛЕНИЕ.
А3 • в ПР: (Они) едины в этом вопросе. 
 • в отношении РОД: в отношении диеты врачи были 

едины.
А4 • в ПР: (Они) едины в своем неприятии современной моло-

дежной культуры <в своем неприятии режима, в своем 
отношении к невестке>.

 • ПРЕДЛ: Тут все были едины: мальчика нужно забирать.
 Но в оценке действий командира они едины: командир 

вел себя с редким хладнокровием (А. Крон). Но здесь, в каби-
нетах, она [книга] не нравилась всем и не нравилась ничем. 
[…] И Грибачев, и мой бывший старший друг были в этом 
едины (В. Войнович). А в Древней Индии скульпторы и жи-
вописцы были едины в своих стремлениях (И. Ефремов). 
Крым с избытком заменил ему Ниццу и Левант, океанские 
пляжи, Цейлон и Африку – в этом они с Таней были едины 
(Д. Быков).
СИН: заодно; ≈ сходиться; АНА: единодушный, солидарный, 
согласный; ДЕР: единство.
единый 2.2
Единый стиль; происходить из единого источника; вырабо-
тать единую точку зрения; Необходим единый центр управ-
ления восстанием; Долгое время считалось, что единый 
центр расселения славян находился в среднем Приднепро-
вье. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который у объектов А1 и А2 или у всех 
частей совокупности А1 является одинаковым или общим’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единые взгляды <интересы>, единое 
мнение <понимание, представление, решение>, единый 
подход, единая тактика; в едином порыве; единая культура 
<вера>.
 И в самом деле, было интересно […] – есть ли у поколения 

какое-то общее лицо, единый характер? (Л. Улицкая). Об-
разы кино и телевидения видятся всеми безальтернативно 
одинаково. Практически они поддаются единой зрительской 
интерпретации (С. Есин). Два высших военных руководителя 
государства составили – как бы в едином порыве – директи-
ву, тут же разосланную во все войсковые соединения и имев-
шую силу президентского указа (А. Азольский). Разглядываю 
пассажиров и замечаю раз в трехсотый: в «мировой столице 
моды» люди одеты как попало. […] Какой там […] единый 
стиль и выдержанный тон! (И. Сахновский). При этом лидер 
«Яблока» на выборах 2004 года стал бы единым кандидатом 
в президенты от всех демократических сил («Аргументы 
и факты», 2003.01.29). 
СИН: одинаковый, идентичный; общий; АНА: схожий, то-
ждественный, близкий; АНТ: различный, несхожий, многооб-
разный, разнообразный; ДЕР: единство.
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единый 3.1
Единый государственный экзамен; единая школьная форма; 
единый билет на апрель. 
ЗНАЧЕНИЕ. Единый для А2 ‘Такой, который был официально 
введен или создан в качестве общего для всех элементов, вхо-
дящих в совокупность А2’.
  Ослабленные употребления без указания на официальное 

утверждение: единая теория поля.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: единый для всех регионов (налог); единый для 

всех граждан (закон).
  А2 может выражаться прилагательным, синтаксически 

зависящим от существительного: единая европейская валю-
та.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Единый порядок <стандарт, закон>, еди-
ные правила; единая метрическая система; единая общеобра-
зовательная программа; единый расчетный центр; единая на-
логовая служба; единая тарифная сетка; единая справочная 
аптек; ввести единое время на всей территории Украины. 
 Как вы относитесь к Гейзенбергу, верите ли вы в возмож-

ность создать единое уравнение поля? (В. Гроссман). Она 
специально интересовалась, как это правительству и лично 
господину Фурсенко удалось пробить ЕГЭ, единый государ-
ственный экзамен, столь непопулярный в народе? (С. Есин). 
Необходимо навести порядок во всей подвластной русам 
славянской земле. Установить единые дани и пошлины, пе-
редать всю местную, племенную власть в руки самих славян 
(Б. Васильев). 
АНА: универсальный; общий; общеобязательный; АНТ: 
частный, локальный, персональный.
единый 3.2, в функции СУЩ; МУЖСК; разг.
Единый на сентябрь; единый на четыре вида транспорта.
ЗНАЧЕНИЕ. Единый на А2 ‘Билет, дающий право проезда 
в течение промежутка времени А2 на всех видах обществен-
ного транспорта без ограничения количества поездок’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ВИН: единый на август.
 • КАКОЙ: месячный единый.
СИН проездной; АНА: социальная карта; абонемент.
единый 4
Единое руководство <командование, управление>; единая 
власть; подчинение единой воле; работать под единым на-
чалом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который осуществляется одним челове-
ком или принадлежит одному человеку’. 
 Успешная работа требует согласованности действий 

всех ее участников. Это возможно только при условии еди-
ного руководства, подчинения всех работников единой воле 
(Ю. Шибалкин). Они зачастую возглавляли станции, когда 
распалась система единого управления, и метрополитен из  
[…] огромного противоатомного бомбоубежища […] пре-
вратился во множество не связанных единой властью стан-
ций (Д. Глуховской). 
АНА: централизованный; ДЕР: единство; уходящ. офиц. еди-
ноначалие.
единый 5, эмоц.-усил.
Ни единого шанса; ни единым взглядом; остаться без единой 
копейки. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, количество которого равно одному, при-
чем говорящий считает, что это очень мало’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Построить избу без единого гвоздя; все 
до единого; все до единой крошки <капли>; Все произошло 
в единый миг.

 Рядом, за железной огорожей, […] стояли и бродили 
коровы, все до единой черно-белой пятнистой масти, слов-
но близнята (Б. Екимов). Ни дня, ни единого дня я не была 
с тобой счастлива! (И. Муравьева). Но, повторяю, они все, 
до единой крошки, приносили в гетто (А. Рыбаков). Ленка 
не сказала мне абсолютно ничего, ни единого слова (Ю. Три-
фонов). Софья побледнела, вздрогнула всем телом, как 
от удара, как-то осела и в единый миг превратилась в ста-
руху (Р. Полищук). 
СИН: один; АНА: малейший [ни малейшего шанса], капля [все 
до последней капли], последний [все до последнего].
◊ единым духом см. ДУХ; единым махом см. МАХ; Для ко-
го-л. <кому-л.> все едино ‘Для кого-л. не существует различия 
между объективно разными объектами’: Для меня все едины, 
и киргизы, и узбеки, все хороши (С. Есин); Не хлебом единым 
жив человек см. ХЛЕБ. [Т. К.]

Е́ДКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР е́док, едка ́, е́дко, е ́дки, СРАВН 
е́дче.

едкий 1.1 ‘вызывающий раздражение’: едкий дым.
едкий 1.2 ‘разъедающий’: едкая кислота.
едкий 2.1, перен. ‘резкий’: едкий запах.
едкий 2.2 перен. ‘слишком яркий’: едкая голубизна.
едкий 3.1, перен. ‘такой, который насмешливо и язвительно гово-
рит с людьми’: Какой ты едкий!
едкий 3.2, перен. ‘такой, в котором содержится насмешка’: едкая 
статья.
едкий 4, перен. ‘сильный и мучительный’: едкая обида.

едкий 1.1
Едкий дым; едкий пот; едкое мыло; едкий пар. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, воздействуя на поверхность 
тела или органа человека или животного, вызывает раздраже-
ние и ощущение жжения’ [о веществах]. 
 И тут же, словно отвечая этой хлопушке, хлопнуло еще 

несколько, значительно громче прежних. Зал заволокло ед-
ким дымом (В. Белоусова). Рюмки были не какие придется, 
а коньячные, нож был отточен так, что лимон без едких 
брызг и усилий разошелся на прозрачные колесики (А. Ефре-
мов). Малейшая неосторожность, и клубы едкой пыли взды-
мались в воздух (Г. Николаев). Опять пла ́чу! Ну и едок лучок! 
(Е. Романова). И химический, и прессовый цехи, и сушилка […] 
были чрезвычайно опасны едкими вредоносными испарениями 
(А. Жигулин).
СИН: жгучий; ДЕР: едкость; въесться; разъедать. 
едкий 1.2
Едкий растворитель <скипидар>; едкая кислота <жид-
кость>; Натр – очень едкое вещество.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который обладает свойством, вступая 
в контакт с другими веществами, воздействовать на них так, 
что они разрушаются’ [о веществах].
  Используется в составе терминов едкий натр, едкий ка-

лий.
 Добро бы еще выращивал на грядках всякие сорняки – 

мало ли бывает увлечений, – но он кипятит какие-то кореш-
ки в едких растворителях, разлагает, смешивает и все такое 
(Е. Парнов). 
АНА: спец. агрессивный [агрессивная среда]; ДЕР: едкость. 
едкий 2.1, перен.
Едкий запах; едкая вонь; едкий вкус <привкус>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который оказывает очень интенсивное 
и резкое воздействие на органы обоняния или вкусового 
восприятия – как бы разъедает слизистую оболочку рта или 
носа – и поэтому неприятен человеку’ [о запахе и вкусе].
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  Метонимические употребления применительно к веществам, 
обладающим таким запахом или вкусом: едкие духи, едкий дез-
одорант <одеколон>; вонючий едкий гуталин; Пахло масляной 
краской, едким нитролаком, суриком, бензином (В. Катаев). 
 К чему это? – кивнул он на бутылку, от которой несло 

едким запахом лака (В. Доценко). Как всегда, была пьяна – ед-
кий портвейновый запах распространялся за версту, с порога 
валил с ног (П. Алешковский). В затылке позванивало, и во 
рту стоял металлический едкий привкус (С. Болмат). С пер-
вой затяжкой я почувствовал лишь едкий вкус тлеющей ни-
трокраски (Н. Климонтович). Проходя по тюремному двору, 
я только что хлебнула свежего ноябрьского воздуха, и после 
этого едкая селедочная вонь валит меня с ног (Е. Гинзбург).
АНА: резкий; ядовитый.
едкий 2.2, перен.
Едкий цвет <оттенок>; едкая желтизна <белизна>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который оказывает интенсивное и резкое 
воздействие на органы зрения – как бы раздражает глаза – 
и поэтому неприятен человеку’ [о цвете].
  Метонимические употребления применительно к предме-

там, имеющим такой цвет: едкая розовая помада. 
 Белый кафель стен переходил в такой же ослепитель-

но белый потолок, а белый железный шкафчик сиял едкой 
антисептической чистотой (С. Таранов). Туман растаял, 
и далекое море отсвечивало едким расплавленным серебром 
(П. Проскурин).
СИН: ядовитый, спец. агрессивный, кричащий; разг. вырви 
глаз; АНА: броский, вызывающий; АНТ: спокойный, мягкий.
едкий 3.1, перен.
Он умный и едкий; Какой ты едкий!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который часто отзывается о других лю-
дях или разговаривает с ними насмешливо, стараясь задеть 
и ранить их’.
 Заморский лектор из Вены Игорь Гурнов. Умный, едкий, 

нервный. Тема лекции – мат в русской литературе (Н. Щер-
бак). В Кате было барственное высокомерие, но какое-то 
жалкое, она была сообразительна и едка, но, полагаю, это 
было во многом защитное (Н. Климонтович). Взрывник ока-
зался мужиком едким, насмешливым, они часто ссорились 
(В. Распутин).
СИН: ядовитый, желчный, язвительный; АНА: колючий; на-
смешливый; ДЕР: едкость; уесть.
едкий 3.2, перен.
Едкая статья; едкий вопрос; едкая сатира; едкая улыбочка. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий или выражающий злую насмешку’ 
[о высказывании, тексте, мимике].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едкие нападки; едкая шутка <насмеш-
ка>; едкий юмор, едкая ирония; едкий голос <тон, смех>, 
едкая усмешка <улыбка>; едкая интонация; едкая рецензия 
<характеристика>, едкий фельетон, едкая эпиграмма; едкие 
слова; едкое изречение <замечание>; едкий ответ.
 Характеристики, которые он дает людям, едки и раз-

облачительны (Д. Гранин). По этой причине она неодно-
кратно подвергалась едким нападкам со стороны фемини-
сток (Н. Трофимова). Уходя, Ил отпустил едкое замечание 
по поводу моих магических способностей (М. и  С. Дяченко). 
И в суд подавали, конечно, но это только прибавило ему славы 
скандалиста, и его рецензии стали еще более злыми и едкими 
(А. Грачев). Историк! – произнес он с едкой усмешкой. – Ка-
кой я историк? (Г. Полонский).
СИН: желчный, ядовитый, колкий, ехидный, саркастический, 
язвительный; АНА: злой, зубастый, колючий, насмешливый; 
АНТ: беззубый; добродушный; беззлобный. 

едкий 4, перен.
Едкая ненависть <обида, зависть>; едкое раздражение; ед-
кий стыд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает у человека неприят-
ное внутреннее ощущение – как бы разъедает его душу’ [о 
неприятных чувствах].
 [От этих цифр] у Бекетова стыла кровь в жилах, на лбу 

выступали капельки пота, начинали дрожать руки и грудь 
распирала едкая, словно желчь, ненависть (А. Белозеров). 
Однако за неизбежными хлопотами и лавиной телефонных 
звонков освежающее дуновение радости вскоре растаяло, 
а вместе с ним притупилось и едкое чувство обиды (Е. Пар-
нов). Прищурил маленькие, цепкие глазки и с едким раздра-
жением сказал Фомичу, что тому совсем мозги отшибло, 
если он не понимает, что «нюанс» в неправильном употреб-
лении – смешно (В. Конецкий). Он сидел перед ними как 
на судилище и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, 
он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд (В. Распу-
тин).
АНА: жгучий, горький; мучительный. [Т. К.]

ЕЁ, ПРИЛ; МЕСТ, ПРИТЯЖ; нескл.
Наташа и ее дочь; указать размер детали и ее вес; потра-
тить много времени на саму поездку и ее подготовку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с человеком женского пола, не уча-
ствующим в разговоре, с объектом или ситуацией, которые 
являются предметом разговора’.
  Указывает на связь с упомянутыми в ближайшем предше-

ствующем тексте человеком, совокупностью людей, предме-
том или ситуацией, которые обозначены существительным 
женского рода в форме ЕД: помнить свою мать и бережно 
хранить ее вещи; На свадьбу пригласили всю родню. До ее 
приезда оставалось меньше суток; Вдали показалась ка-
кая-то постройка. Ее очертания напоминали дворец.
КОНСТРУКЦИИ. В стилистически нейтральных предложе-
ниях предшествует определяемому существительному: Он 
хорошо запомнил ее лицо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ее платье <туфли, сумочка, духи> [вещи 
человека]; ее руки <ресницы, талия> [части тела человека]; 
ее имя <профессия>, ее рост <возраст>, ее нежность <изя-
щество, качества> [параметры и свойства человека]; ее муж 
<отец, подруги, семья> [связанные с человеком люди]; ее 
статья <стихотворение, пейзаж> [авторство]; ее фрагмент 
<горлышко, бок, дно> [части предмета]; ее размеры <высо-
та, протяженность>, ее гладкость <пористость> [пара-
метры и свойства предмета]; ее длительность, ее новизна, ее 
причина [параметры и характеристики ситуации]; ее взросле-
ние <свадьба, выздоровление, знакомство>, ее путешествие 
<распад>, ее начало [положение дел и его субъект – чело-
век, предмет или ситуация], ее перевод на другую работу, ее 
строительство <проектирование>, ее ликвидация [действие 
и его объект – человек, предмет или ситуация].
 «Будешь чай с нами пить?» – неожиданно вмешалась 

Ленка. Меня удивило ее радушие. Обычно она гостей не жа-
ловала (А. Геласимов). Колюня повернулся лицом к лампе, 
чтобы лучше видеть ее свет (А. Варламов). Бригадир вна-
чале обошел школу, пустые ее комнаты, где стояли столы 
и скамейки, висели на стенах портреты писателей да ученых 
(Б. Екимов). Воспевать начали картошку, и урожайность ее 
стала почти сто центнеров (А. Азольский). Впервые я уви-
дела здешнюю грозу из окна их комнаты. Задолго до ее начала 
мы перестали разговаривать (И. Полянская).
АНА: его, их. [И. Г.]
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ЁЖ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; ежа́, МН ежи́, еже ́й.
В кустах шуршал еж; Ежи – всеядные животные; Девочка 
налила ежу молока в блюдце.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикое животное размером немного больше ла-
дони, спина и бока которого покрыты серыми иголками и ко-
торое в случае опасности сворачивается в клубок’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колючий еж; иголки <мордочка, нос, лап-
ки> ежа; Еж пыхтит <фыркает, топочет>; Еж свернулся 
в клубок <развернулся>.
 У него жил под кроватью еж, хозяйски постукивая пят-

ками, бегал ночью по комнате (В. Гроссман). Семья барсу-
ков катает ежа. Барсучки скулят и подскакивают (А. Или-
чевский). Ребята с соседней дачи принесли из леса ежа. Он 
быстро научился пить молоко из консервной банки и смешно 
фыркал, если кто проводил по его иглам ладонью (О. Тихоми-
ров). Другой [человек] отличался своими зубами – они росли 
у него в разные стороны, как колючки у ежа (П. Крусанов).
СИН: ежик; ДЕР: ежиха, ежонок; ежовый; ежиться.
◊ противотанковый еж ‘сооружение в виде трех скрещи-
вающихся и скрепленных друг с другом в месте пересечения 
рельсов, предназначенное для того, чтобы помешать проходу 
танков’: Лишь в начале 1942 года, вернувшись в Москву, […] 
он увидел баррикады в Замоскворечье, противотанковые ежи 
(В. Гроссман); морской еж ‘морское беспозвоночное живот-
ное, покрытое иглами’: Дно надвигалось, засветились от-
раженным светом серые глыбы, покрытые студенистыми 
губками, медленно полз морской еж (С. Жемайтис). [Т. К.]

Е́ЖЕ…, первая часть сложных слов.
Ежедневный; ежевечерний; ежегодно; еженедельник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Регулярно повторяющийся по крайней мере 
один раз за промежуток времени, указанный во второй ча-
сти’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ежегодный, ежемесячный, ежеминут-
ный, ежесекундный; ежедневно; ежемесячно; ежегодник, 
ежемесячник; ежедневник.
 У нее уже появились пролежни, несмотря на ежедневные 

протирания (И. Грекова). В общем, он тратился только на си-
гареты и еженедельные звонки домой (А. Матвеева). В трех 
метрах от палатки был расположен финиш ежегодного 
лыжного кросса (С. Довлатов). До встречи с государем – он 
ежедневно ездил во дворец – оставалось время (Ю. Давыдов). 
Дневника Тимонин не вел, деловые записи из ежедневника от-
рывочны, чужому человеку эту китайскую грамоту не разо-
брать (А. Троицкий).
СИН: каждо…. [Т. К.]

ЕЖЕВИ́КА, СУЩ; ЖЕНСК; -и. 
ежевика 1
Собирать ежевику; полный стакан ежевики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Съедобная ягода, по размеру и форме похожая 
на малину, в спелом виде черно-синего цвета, имеющая кис-
ловатый вкус’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная <мелкая> ежевика; спелая <не-
спелая, зеленая> ежевика; дикая <садовая> ежевика; слад-
кая <кислая, водянистая, безвкусная, сочная> ежевика; све-
жая <только что собранная> ежевика; горсть <корзина> 
ежевики; сок ежевики; варенье из ежевики.
 А рубашку ты все-таки светлую надел, зачем, скажи, по-

жалуйста? Смотри, вся в пятнах, а ежевика не отстирыва-
ется, между прочим (А. Берсенева). Йогурт с чем? – У Лидии 
уже потекли слюнки. – И с ежевикой, и с персиками (О. Не-
красова). Рядом с ней стояла плетеная корзина, наполненная 

ежевикой, и солнечные лучи мерцали и дробились на иссиня-
черных зернистых ягодах (Ф. Искандер). 
СИН: куманика; ДЕР: ежевичный.
ежевика 2
Заросли ежевики; посадить на участке ежевику. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Низкий кустарник с ползучими стеблями, по-
крытыми шипами, на котором растет ежевика 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикая ежевика; куст <плети> ежевики; 
зарасти ежевикой; Ежевика разрослась.
 Рубить ему неудобно, потому что он стоит на обры-

вистом склоне, а заросли лесного ореха, обвитые густы-
ми плетями ежевики, пониже, до них трудно дотянуться 
(Ф. Искандер). Мы протиснулись мимо шипастых кустов 
ежевики, оказались на полянке и увидели низкое строение, 
сколоченное из узких темно-желтых досок (Д. Донцова). 
Сад старика был необъятен, и так же необъятны были гу-
стейшие заросли ежевики, с трех сторон ползущие к дому 
и уже поглотившие под собой половину террасного сада 
(М. Бонч-Осмоловская). Миновал выступ и, прикрытый 
им, полез наверх, к лагерю, торопясь и в кровь обдирая руки 
о колючие плети ежевики (Б. Васильев). Оставив в стороне 
булыжную дорогу к мосту и сам того не заметив, он по дру-
гой, травянистой, дороге вышел к зарослям дикой ежевики 
(В. Дудинцев).
СИН: куманика; ДЕР: ежевичник; ежевичный [ежевичные за-
росли]. [Т. К.]

ЕЖЕДНЕ́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
ежедневный 1
Ежедневные ссоры с мужем; ежедневная прогулка; ежеднев-
ный риск; ежедневный прием снотворного.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет место раз в день или 
чаще’.
  Расширенные употребления применительно к названиями 

периодических изданий, телевизионных программ и радио-
программ, выходящих каждый день, а также к названиям еды 
и лекарств и других объектов, которые человек или животное 
потребляет каждый день: ежедневная газета; ежедневное 
издание; ежедневная программа <передача>; ежедневная 
рубрика <колонка новостей>; ежедневная яичница по утрам; 
ежедневная норма хлеба; ежедневная доза препарата; еже-
дневная сигарета перед сном.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ежедневные встречи <концерты, со-
вещания, беседы, звонки>; ежедневное зрелище <чтение>; 
ежедневная овсяная каша, ежедневный стакан кефира перед 
сном, ежедневная порция виски <хлеба, мяса>, ежедневный 
рацион (тигра); ежедневные подарки; ежедневный прием 
препарата утром, днем и вечером; ежедневные выступления 
по два раза в день, ежедневные трехразовые тренировки. 
 У нас в доме нет мусоропровода, ведро выносим во двор, 

где стоят большие баки для мусора. Ежедневная проблема 
(Ю. Трифонов). После гудка надо еще собрать инструмент, 
[…] построиться, пройти две из десяти ежедневных пере-
кличек под матерную брань конвоя (В. Шаламов). Вообще-то 
Генри охотно бы отдал ей весь избыток «славы и богат-
ства» – ему самому ничего не надо было, кроме ежеднев-
ной бутылки виски, – если бы было что отдавать (В. Ак-
сенов). Реваз Аркадьевич действительно уехал в конце мая, 
но уже в июне Инна Геннадьевна взяла отпуск и отправилась 
в Тбилиси – после его ежедневных звонков и нескольких пи-
сем (А. Берсенева). Верхний край выступа образовывал пол-
ку, на которую ставилась ежедневная порция пищи и воды 
(И. Ефремов).
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СИН: каждодневный; АНА: регулярный, постоянный; бес-
прерывный, бесконечный; ДЕР: ежедневник.
ежедневный 2
Ежедневная жизнь; ежедневные обязанности <дела>; еже-
дневная забота о пропитании; ежедневная тревога за сына; 
ежедневная одежда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет место или который ис-
пользуется постоянно в течение долгого времени и который 
поэтому стал привычным’.
 Присутствуя таким банальным образом в ежедневной 

жизни, слово «шпион» рано потеряло для мальчика остроту 
(Э. Лимонов). Ее ужаснула бедность, грязь и, главное, труд-
ность ежедневной жизни, в которой она должна была […] 
с утра до вечера то кормить поросят, то нянчить Фенину 
трехмесячную дочку (Л. Улицкая). Она по-своему привязалась 
к соседке, та стала неотъемлемой частью ее ежедневного 
существования (И. Сыскина). В Москве, ты знаешь, во мне 
не было ничего, кроме страха, ежедневного, ежечасного ужа-
са, что вот сейчас за мной идут, сейчас постучат в дверь 
(В. Шаров). Я […] с грустью подумал о том, что все хорошее 
быстро кончается – через день я буду в слякотном Питере, 
закрутится карусель ежедневных дел, звонки, бумаги, чужие 
книги, чужие рукописи (Д. Каралис).
СИН: повседневный, будничный; АНА: обычный, привычный. 
[Т. К.]

ЁЖИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
ежик 1, ОДУШ.
Из кучи прошлогодних листьев вылез ежик.
ЗНАЧЕНИЕ. Уменьш. к еж.
 Старуха ей осенью принесла из леса ежика, девчонка 

за ним ходила неотступно, куда он, туда и она (В. Гроссман). 
Было настолько тихо, что слышны были коготки перебегаю-
щих гравийные дорожки ежиков (В. Аксенов). Около звери-
ной миски подрались два ежика. Они пыхтели, наскакивая 
друг на друга, фыркали (М. Бонч-Осмоловская).
СИН: еж.
ежик 2.1, перен.
Седой ежик на голове; густой ежик темных волос; провести 
рукой по его светлому ежику. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Короткие жесткие волосы, которые торчат вверх 
и напоминают иголки ежа’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Во-
лосы ежиком; На затылке волосы стоят <торчат, топор-
щатся> ежиком; Перед ней стоял тот самый новенький 
программист со смешным именем Беда. Волосы уже немно-
го отросли, торчали ежиком (Е. Хаецкая); У него был кру-
той лобик, и волосы ежиком, и внимательные добрые глаза 
(В. Аксенов). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непослушный ежик; короткий <от-
росший, коротко подстриженный> ежик; жесткий ежик; 
светлый <рыжий> ежик; ежик рыжих <русых> волос; ежик 
надо лбом; пригладить <взъерошить> ежик; На затылке во-
лосы стоят <торчат, топорщатся> ежиком. 
 Майор Шикин – […] низенький важный мужчина с се-

деющим ежиком на большой голове и с маленькими ногами 
(А. Солженицын). [Директор] привел дендролога, совсем еще 
молодого человека, футболиста и баскетболиста, в майке и с 
жестким ежиком на голове (Ю. Домбровский). Квадратное, 
с большим количеством мяса, лицо Шишакова, […] серебри-
сто-серый литой и плотный ежик, всегда отлично сшитые 
костюмы – все это подавляло Штрума (В. Гроссман). Усев-
шись на скамью, Ульман с облегченным вздохом снял с головы 

тяжелый шлем […] и запустил пятерню в ежик своих русых 
волос (Д. Глуховской). Волос не было. На висках и на шее 
остались тонкие длинные завитки, а вместо остальных – со-
всем короткий блестящий ежик (Д. Донцова). 
СИН: бобрик; АНА: грива. 
ежик 2.2, перен.
Стрижка «ежик»; У нее был модный ежик, сверху волосы со-
всем короткие, а сзади и по бокам – длинные пряди; Сейчас 
ежик уже частично вышел из моды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Разновидность короткой стрижки, при которой 
волосы торчат вверх, напоминая иголки ежа’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции с предлогом 
под: постричься под ежик.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Современный <стильный> ежик; акку-
ратный ежик; Как будем стричься? Как обычно, ежик?
 Отец с сыном – абсолютно одинаковые внешне, правда, сын 

преображен модой: неровно подстриженные волосы, в отли-
чие от аккуратного отцовского «ежика» (А. Матвеева). Са-
мый старший из мужчин, похожий на боксера на пенсии, седой, 
стриженный под ежик, […] встал, подошел и положил перед 
Гуровым свою визитную карточку (Н. Леонов, А. Макеев). Сей-
час многие молодые люди отращивают волосы до плеч, кое-кто 
для удобства стягивает их в хвостик, но в те времена юношам 
полагалось стричься коротко, под «ежик» или чуть длиннее 
(Д. Донцова). Блондинка, миниатюрная, стрижка такая дикая, 
знаешь – короткая-короткая, ежиком (В. Белоусова).
АНА: бокс [о стрижке].
ежик 3, перен. разг.
На второе – ежики с пюре.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Блюдо из мясного фарша с добавлением риса 
в форме шариков, которому зернышки риса придают сходство 
с ежом’.
СИН: тефтель, фрикаделька; АНА: котлета. [Т. К.]

ЁЖИТЬСЯ, ГЛАГ; ёжусь, ёжится; НЕСОВ; СОВ несобств. 
съёжиться.
Бойцы зябко ежились; Кошка съежилась в углу – боялась на-
казания.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ежится от А2 ‘Существо А1 под действием 
неприятного для него фактора А2 делает мелкие движения 
всем телом, как бы стараясь сжаться’.
  1. Расширенные употребления применительно к неживым 

предметам в роли А1: На сырых телеграфных столбах ежи-
лись мокрые объявления с расплывшимися буквами (И. Глу-
щенко); Сугроб, на котором лежал лосенок, съежился, по-
желтел, под него подтекла теплая лужа (Ю. Коваль).
2. Метонимические употребления применительно к людям 
как воплощению чего-то неприятного в роли А2: Сначала Бе-
логубов как-то ежился перед Жадовым и признавал какую-то 
силу в его умственном превосходстве (Н. А. Добролюбов).
3. Сдвинутые употребления применительно к речевым про-
явлениям внутренних состояний: Как будто я ее убил, а они 
меня за это благодарят, – ежился Михаил Анатольевич, стоя 
у портрета […] покойной прокурорши (Е. и В. Гордеевы).
4. Образные употребления применительно к неживым пред-
метам в роли А1: Даже уютный двор с заветной песчаниковой 
ямой в углу съежился, насторожился (И. Грекова); На полках 
подписные издания, Фет, Есенин, Ахматова, ежится и моя 
книжонка (А. Вознесенский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: ежиться от холода.
 • перед ТВОР: ежиться перед начальством.
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 • под ТВОР: ежиться под дождем.
 • на ПР: ежиться на ветру <на морозе>.
 • когда ПРЕДЛ: ежиться, когда отец ругает.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зябко ежиться, недовольно ежиться; ви-
новато <застенчиво, стыдливо> ежиться; ежиться от ут-
ренней прохлады <от сырости, от ледяного ветра, от сту-
жи>; ежиться от боли <от смущения>, ежиться от страха; 
ежиться от женского крика, ежиться <съежиться> от чье-
го-л. взгляда <под чьим-л. взглядом>; ежиться от воспомина-
ний; ежиться от щекотки; Он весь съежился.
 Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюми-

на и, сняв потертый, неуклюжий пиджак, […] полез в воду, 
ежась и испуская отчаянные вздохи (А. Аверченко). Немцы 
вокруг всё так же сновали от пакгаузов к составам и обрат-
но и ежились под потоками дождя (Э. Казакевич). Дрожал 
и ежился в студенческом пальтеце, перешитом из старого 
отцовского (Ю. Трифонов). Пилия осматривал дырки от пуль 
и ежась, вспоминал, как пуля поворошила волосы на его голове 
(М. Гиголашвили). Черная недовольная ворона сидела на за-
боре съежившись (М. Кучерская). Прокуратор […] увидел, 
что раскаленный шар почти над самой его головою, а тень 
Каифы совсем съежилась у львиного хвоста (М. Булгаков).
СИН: жаться, чувствовать себя не в своей тарелке; АНА: 
мяться; дичиться; ерзать; дрожать; АНТ: уходящ. прост. 
нагличать; ДЕР: поежиться. [Ю. А.] 

ЕЗДА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́.
езда 1 
Быстрая езда; долгая <часовая> езда; езда на машине <в 
плацкартном вагоне>; час езды; устать от езды.
ЗНАЧЕНИЕ. Езда на А2 по А3 ‘Перемещение человека А1 
на транспортном средстве А2 по поверхности А3 в одном или 
в разных направлениях’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: его езда.
А2 • на ПР: езда на лошади.
 • в ПР: езда в автобусе.
 • КАКАЯ: верховая езда; (в часе) автомобильной езды.
А3 • по ДАТ: езда по шоссе.
  Если А2 – тягловое животное или виды транспорта, 

не имеющие внутреннего помещения, такие как велосипед 
или мотоцикл, используется только предлог на: езда на соба-
ках <на оленях, на пони>; езда на велосипеде <мотоцикле, 
мопеде, самокате>. В остальных случаях могут использо-
ваться оба предлога, хотя на встречается существенно чаще: 
езда на автобусе <в автобусе>; езда на метро <в метро>, 
езда на трамвае <в трамвае>, езда на машине <в машине>, 
езда на поезде <в поезде>. При этом в случае, когда название 
транспортного средства имеет при себе прилагательное, ха-
рактеризующее состояние помещения, более предпочтителен 
предлог в: езда в переполненном <душном> автобусе. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длительная <многочасовая, пятими-
нутная> езда; утомительная езда; захватывающая дух 
<бешеная, лихая> езда; тряская <плавная, комфортная> 
езда; езда на такси <в такси>; езда на автомобиле <в ав-
томобиле>; езда в карете <в экипаже, в санях, в плацкарт-
ном вагоне, в бизнес-классе>; езда по городу <по плохим до-
рогам, по пересеченной местности>; езда в нетрезвом <в 
пьяном> виде; езда в темноте; манера езды; удовольствие 
от езды; пять минут езды в одну сторону; До центра горо-
да – час езды.
 Слушайте, ребята, – вдруг сказал Игорь, – если вы серь-

езно задумали подработать, езжайте в рыболовецкий колхоз 

«Прожектор». Три часа езды на автобусе отсюда (В. Ак-
сенов). Странное чувство, – сказала Евгения Николаевна, – 
после двухдневной езды в бесплацкартном вагоне помылась 
в ванне и, кажется, вернулась к времени мирного блажен-
ства (В. Гроссман). Круто остановил лошадь, слез с нее и, 
прихрамывая после непривычно долгой верховой езды, доло-
жил: – Товарищ комдив, немцы недалеко (Э. Казакевич). Она 
любила езду по ночному городу. Пустые улицы, казавшиеся 
декорацией из какого-то старого фильма, невозможное 
днем ощущение легкости и освобождение от забот (В. Ва-
леева). 
АНА: катание; ходьба; ход; лет [пять минут езды – пять ми-
нут ходу <лету>].
езда 2
Я устал от бесконечной <ежедневной> езды в Москву и об-
ратно.
ЗНАЧЕНИЕ. Езда на А2 в А3 из А4 за А5 ‘Перемещение че-
ловека А1 на транспортном средстве А2 в место А3 из места 
А4 с целью А5 с последующим возвращением в А4, которое 
повторяется много раз’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ее езда.
А2 • на ПР: езда на поезде (в Петербург).
А3 • КУДА: езда в Липецк <на озеро, туда>.
А4 • ОТКУДА: езда из Москвы (в Одессу); езда с озера (до-

мой); езда оттуда.
А5 • за ТВОР: езда (в дальний лес) за грибами <на охоту>; 

езда (в соседнюю деревню) за хлебом. 
 Моим родителям было невдомек, для чего соседка истяза-

ет себя этой ежедневной ездой в Москву (О. Зайончковский). 
В собачьем хоре слышалась усталость зимы, бесконечной 
езды в торосы за нерпой (О. Куваев). Впрочем, и езда в Луж-
ники из Теплого Стана подорвала наш энтузиазм, было очень 
тяжело (Н. Бестемьянова). Так как я живу за городом и для 
езды в город надежной машины у меня нет, то, как Вы мне 
говорили, Факультет мне предоставит транспортные сред-
ства для поездок в Москву на лекции (П. Капица). 
СИН: поездка; АНА: путешествие. [Т. К.]

Е́ЗДИТЬ, ГЛАГ; е́зжу, е ́здит, ПОВЕЛ е́зди; НЕСОВ; СОВ 
нет, кроме 1.2.

ездить 1.1 ‘перемещаться на транспортном средстве в разных на-
правлениях’: ездить на такси по городу; ездить туда и сюда.
ездить 1.2 ‘перемещаться на транспортном средстве куда-то с воз-
вращением в исходную точку’: ездить на этюды; ездить на охоту 
<охотиться>; Съезди за детьми в школу.
ездить 1.3 ‘проводить время в поездках’: ездить по выставкам.
ездить 1.4 ‘уметь ездить’: ездить на лошади <на велосипеде>.
ездить 2, перен. разг. ‘бессовестно пользоваться чужим трудом’: 
ездить на своем помощнике.
ездить 3.1 ‘транспортное средство перемещается в разных направ-
лениях’: Всю ночь по городу ездили грузовики.
ездить 3.2 ‘транспортное средство функционирует, используя 
определенный вид горючего’: Иномарки ездят на высокооктано-
вом бензине.
ездить 4, разг. ‘двигаться туда и сюда’: ездить взад и вперед; Седло 
под ним ездило [об устройстве или приспособлении].

ездить 1.1
Ездить туда и сюда; ездить на такси по городу <на лошади 
по лесу>; ездить на велосипеде <на мотоцикле> [см. тж 1.4].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ездит на А2 ‘Человек А1 перемещается 
на транспортном средстве А2 по поверхности или в простран-
стве А3, обычно в разных направлениях А4’.
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  1. Расширенные употребления применительно к спортив-
ным снарядам и подъемным сооружениям в роли А2: ездить 
на самокате <на роликах, на санках> [см. тж 1.4]; ездить 
на лифте <на фуникулере, на подъемнике>.
2. Суженные употребления в значении ‘водить автомобиль’ 
[обычно без А3 и А4]: осторожно <лихо, классно> ездить; 
Весь мир уже давно ездит на переднеприводных машинах 
(«За рулем», 2003.05.15).
3. Суженные употребления в значении ‘регулярно использо-
вать для поездок определенный вид автомобиля’ [часто о соб-
ственном или служебном автомобиле; обычно без А3 и А4]: 
ездить на служебной десятке <на иномарке, на машинах 
отечественного производства>; Сейчас я езжу на «мазде»; 
Ленин ездил в царском «роллс-ройсе», Сталин – на советском 
«ЗИСе», Брежнев и члены Политбюро ездили в бронирован-
ных «ЗИЛах» (Б. Варецкий).
4. Метонимические употребления применительно к человеку 
в роли А2, управляющему транспортным средством: ист. ез-
дить на извозчике <на лихачах>; разг. ездить на частнике.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: ездить на поезде <на метро>.
А3 • по ДАТ: ездить по парку <по площади, по проспекту>.
А4 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: ездить взад и вперед 

<туда и сюда, туда и обратно>; ездить из конца в ко-
нец (по полю).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ездить с соблюдением всех правил улич-
ного движения, ездить на красный свет, ездить под кирпич; 
ездить бесплатно, ездить зайцем; ездить верхом, ездить 
на лошади <на ослике, на верблюде>, ездить на тройке, ез-
дить на слонах; ездить на рикше, разг. ист. ездить на вань-
ке; ездить на маршрутке <на автобусе, на троллейбусе, 
на трамвае, на электричке, на метро>, ездить на экспрес-
се <на «Красной стреле»>, ездить на катере <на пароме, 
на теплоходе, на речном трамвае>; ездить по асфальту <по 
раскисшей глине, по снегу>; ездить на большой скорости <на 
скорости 150 км в час>.
 Правда, по экстремальным и опасным трассам принц 

предпочитает не ездить («Известия», 2002.01.03). Какие 
же настоящие ковбои ездят на машине, а кушают в ки-
тайских ресторанчиках? (О. Панфилова). Хорошо, что 
я в метро езжу: есть время читать (Ю. Пешкова). Сна-
чала ездил на мотоцикле «Восход-3 М», затем на «Мо-
сквиче-2140» («За рулем», 2003.05.15). Но только умоляю: 
не езди ты больше верхом! (Н. Склярова). Ему приходилось 
ездить на северном олене, на коне, на ишаке, на верблюде, 
на яке (Н. Устинов).
АНА: носиться, гонять, летать; передвигаться; разъез-
жать; сленг рассекать; КОНВ: возить; ДЕР: езда; ездка; ез-
док; ездовой [ездовая лошадь <собака>]; проезжий (тракт); 
поездить, проездить.
ездить 1.2, ~ СОВ съездить.
Ездил <съездил> в детский сад за ребенком и отвез его к ба-
бушке; Ездили сегодня на дачный участок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ездил в А2 из А3 на А4 с целью А5 ‘Человек 
А1 переместился в место А2 из места А3 на транспортном 
средстве А4 с целью А5, обычно с намерением возвратиться 
в А2’.
  1. В форме НЕСОВ не употребляется для обозначения дей-

ствия, разворачивающегося в момент наблюдения.
2. В форме НЕСОВ может обозначать одно и то же действие, 
повторяющееся на протяжении какого-то отрезка времени 
много раз, часто в конструкции вида ездить по ДАТ МН: 

ездить по театрам <по выставкам>; Целый день ездил 
по урокам.
3. В форме СОВ обозначает однократное двунаправленное 
действие, цель которого, как правило, достигнута: съездил 
за праздничным заказом в гастроном [заказанные продукты 
получены и доставлены домой].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: ездить в глубинку; ездить на выставку в Ма-

неже; ездить за границу [см. тж 1.3].
А3 • ОТКУДА: ездить из райцентра; ездить с Урала; ездить 

из-за границы.
А4 • на ПР: ездить на автобусе.
 • ТВОР: ездить автобусом.
А5 • в ВИН: ездить в командировку <в экспедиции>.
 • на ВИН: ездить на конференцию <на службу>.
 • ИНФ: ездить сдавать документы на визу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каждый день <ежедневно, регулярно, 
каждые выходные, постоянно, часто> ездить, редко <изред-
ка, эпизодически> ездить; ездить к семи часам утра; ездить 
на попутках, ездить автостопом; ездить в гости <на пиро-
ги>, ездить на гастроли <на скачки>, ездить на кладбище, 
ездить по делам.
 Мы ездили на международные чемпионаты в Прибалти-

ку, где занимали первые места (С. Ткачева). Поскольку питер-
цы чаще ездят в Москву, чем москвичи в Питер, то и опыта 
у них больше (Д. Смирнова). Большинство активных людей 
ездит в Москву на заработки (А. Андреев). Я сегодня была 
в 9-ой детской больнице. Мы с сестрой ездили передать 
деньги (Наши дети: Подростки (2004)). Если работа нравит-
ся, […] необходимость ездить на другой конец города не ка-
жется страшным испытанием («Даша», 2004). Дюма разве-
дал секреты готовки стерляди на Волге, ездил в Переславль 
за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс (Рецепты 
национальных кухонь: Франция).
АНА: посещать; навещать; ДЕР: поездка, уходящ. ездка; 
пассажир; приезжать (в гости).
ездить 1.3
Постоянно ездить за границу [см. тж 1.2]; ездить по линии 
госконцерта; много ездить по стране.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ездит в А2 с целью А3 ‘Человек А1 на протя-
жении длительного времени ездит 1.2 в страну, по стране или 
по территории А2 с культурными или профессиональными 
целями А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: ездить во Францию.
 • по ДАТ: ездить по южным штатам Америки <по рус-

ским деревням>.
А3 • на ВИН: ездить на экскурсии.
 Мы снова ездили по городам Калифорнии, снова нас при-

нимали тепло, сердечно (И. Архипова). Это ребенок не очень 
здоровый […], на гастроли ему еще ездить рано (С. Спива-
кова). Во время подготовительного периода много ездили 
по Якутии, много времени проводили в музеях («Культура», 
2002.04.01). С 20-х годов сюда ездят герцоги, князья, лор-
ды, […], потому что именно тогда обнаружилось, […] как 
благотворно сказывается местная вода на больном желудке 
(«Домовой», 2002.04.04). У современных молодых людей дру-
гие интересы – работать, ходить по клубам, ездить в другие 
страны (Запись LiveJournal (2004)).
АНА: путешествовать; колесить; ДЕР: поездка; изъездить, 
объездить (всю страну из конца в конец); поездить.
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ездить 1.4
Ездить на лошади; Ты ездишь на велосипеде <на мотоцик-
ле>? [см. тж 1.1].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ездит на А2 ‘Человек А1 умеет ездить 
на транспортном средстве А2, управляя им’.
  Расширенные употребления применительно к спортивным 

снарядам в роли А2: ездить на самокате <на роликах> [см. 
тж 1.1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: ездить на собаках.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <сносно, плохо> ездить, вирту-
озно ездить; ездить на коньках; ездить на мопеде <на вело-
сипеде>, ездить верхом (на осле) [см. тж ◊].
СИН: кататься; АНА: ходить (на лыжах); водить (маши-
ну).
ездить 2, перен. разг.
Ездить на своих помощниках; ездить на подчиненных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ездит на А2 ‘Человек А1 постоянно исполь-
зует труд людей А2 в своих интересах, и говорящий считает, 
что это плохо’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: ездить на стариках-родителях.
 Ездите на мальчишке, как на мерине, – другой бы давно 

убежал али издох от такой работы (М. Горький). Привык-
ли ездить на хохлах, как на ослах (Н. А. Островский). Поче-
му барон Кноп избран в президенты? Не потому ли, что он 
[…] умело ездит на русских мануфактуристах? Умеет их 
«объезжать»? («Русское слово», 1909). Все в ней: […] сво-
бодный от какой-либо поклажи простор углубления за зад-
ним сиденьем, […] глубокий и резкий протекторный рисунок 
на колесах – все говорило о том, что эта машина сама ездит 
на хозяине, а не он на ней (К. Воробьев).
АНА: выезжать (на своих помощниках); эксплуатировать; 
КОНВ: вывозить [Он выезжает на своих помощниках – Его 
вывозят помощники]; АНТ: позволять ездить на себе; ДЕР: 
заездить [Он совсем меня заездил].
ездить 3.1
Всю ночь по городу ездили грузовики <машины скорой помо-
щи>; По озеру ездят моторки <легкие катера>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ездит по А2 ‘Транспортное средство А1 пе-
ремещается по поверхности или в пространстве А2, обычно 
в разных направлениях А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Танк ездит (по полигону).
А2 • по ДАТ: ездить по полигону <по улицам>.
А3 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: ездить взад и вперед 

<туда и сюда, туда и обратно>; ездить из конца в ко-
нец (по полю).

 Четырехугольный шарабан ездил по всей Северной Персии 
и по всему Курдистану (В. Шкловский). Посмотрите, что 
нас окружает – какие машины ездят по Москве и Петербур-
гу, какие заказные убийства, какие деньги крутятся (Ю. Кан-
тор, С. Безруков). Грузовой длинномерный транспорт, кото-
рый используется в строительных работах и сильно мешает 
движению, будет ездить по дороге только в ночное время 
(Н. Дубровина). Летают реактивные самолеты, ездят ма-
шины, а люди продолжают бегать спринт – им это интерес-
но («64 – Шахматное обозрение», 2004.04.15). Неопознанные 
бэтээры ездят по населенным пунктам Чечни, […] неопо-
знанные вооруженные люди без документов входят в дома, 
уводят мальчиков, мужчин («Время МН», 2003).

ездить 3.2
Иномарки ездят только на высокооктановом бензине.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ездит на А2 ‘Транспортное средств А1 функ-
ционирует, используя в качестве источника энергии горючее 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Большегрузный транспорт ездит (на низкооктано-

вом бензине).
А2 • на ПР: ездить на солярке <на дизельном топливе>.
 Общественный транспорт ездит преимущественно 

на метаноле и биогазе, и с каждым годом доля «чистого» 
транспорта растет («Русский репортер», № 45 (173)).
АНА: летать; работать.
ездить 4, разг.
Седло под ним ездило; Линейка ездит по бумаге; Повязка ез-
дит по руке; Когда лошадь переходила на рысь, винтовка на-
чинала ездить по спине.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ездит по А2 ‘Предмет А1, находящийся 
на неплавно перемещающемся или двигающемся объекте, не-
ритмично движется в разных направлениях по поверхности 
А2 из-за того, что не закреплен на ней’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Чемоданы ездили (по полу).
А2 • по ДАТ: (Чемоданы) ездили по полу.
 Если седло ездит и надо подтянуть подпругу, лошадь на-

дует брюхо – и подтянуть нельзя (И. А. Гончаров). Э-э, па-
рень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит! (А. Фадеев). 
Винтовка на плече лениво ездила вправо и влево, штык чер-
тил по воздуху зигзаги (В. Вересаев, БАС-2).
АНА: ерзать; елозить; разг. гулять.
◊ ездить верхом на А2 ‘полностью подчинив человека А2 
своей власти, бессовестно заставлять его работать в интере-
сах субъекта’: Петино «Дай!» и «Хочу!» стало в доме зако-
ном. Петя ездил верхом на ком хотел и когда хотел (Е. Чепо-
вецкий) [см. тж 1.4]; сленг ездить по ушам а) ‘желая убедить 
кого-л., долго и нудно говорить о чем-л.’: Сколько можно 
ездить по ушам угрозой отбора денег у одних прихвостней 
в пользу других? (Всех задерживаем… (форум) (2005–2007)); 
б) ‘врать’: Ездить по ушам клиента надо столь самозабвен-
но, чтобы вы сами поверили в ту пургу, которую несете (Ви-
кипедия). [Ю. А.]

Е́ЛЕ, НАРЕЧ. 
еле 1, (наррат.). 
Еле слышно; еле заметный <теплый>; еле коснуться <вид-
неться>; Он говорил с еле заметным акцентом; В темноте 
еле угадывались очертания дома. 
ЗНАЧЕНИЕ. Еле А1 ‘A1 в такой малой степени, что почти 
не А1’ [часто с прилагательными, наречиями и глаголами 
со значением физического восприятия или малой интенсив-
ности].
  1. В сочетании с глаголами, обозначающими разные формы 

социального контакта, значит ‘небрежно, коротко, не уделяя 
достаточного внимания’: Митя пришел раньше обычного, вы-
пивший, еле поздоровался и, не обратив на нас внимания, сел 
за стол (Т. Окуневская); Встретившись со мной на лестнице, 
директор еле кивнет в ответ на мой почтительный поклон 
и любящий взгляд (С. Алешин); На ковер, который Инна тка-
ла все лето, не разгибаясь, для новорожденной племянницы, 
еле взглянули и швырнули в угол (В. Катанян).
2. С глаголами в форме НЕСОВ со значением умения значит 
‘плохо уметь, почти не уметь’: Он еле говорит по-русски ‘Он 
очень плохо говорит по-русски’. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еле видный <уловимый, ощутимый, внят-
ный, приметный, различимый, освещенный>; еле покачивать-
ся <подрагивать>; еле дотронуться; еле поздороваться 
<взглянуть, голову повернуть>. 
 Если б не излишняя полнота да еле различимые мор-

щинки у глаз, ей можно было бы дать не более тридца-
ти (В. Белов). Тьма теплой августовской ночи, еле видны 
тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе (И. Бу-
нин). От дынь исходит еле уловимый аромат, и каждый, 
кто проходит по этим рядам, дышит им (Ю. Домбров-
ский). И конь золотистой масти дыбился и прыгал и еле 
касался копытами гулких утесов (Н. Гумилев). Рыбаки, еле 
поворачивая головы, растолковывали с  усмешкой: – Лонг-
рен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке 
(А. Грин). 
СИН: немного, чуть, едва, мало, почти не; АНА: небрежно; 
мимоходом, вскользь, бегло; АНТ: сильно, очень, весьма, легко 
(угадываться); ДЕР: еле-еле.
еле 2, разг.
Еле ползти <стоять, ворочать языком>; еле успеть <сдер-
жаться, уместиться>; Мы еле дошли до дома. 
ЗНАЧЕНИЕ. Еле А1 ‘Действие А1 совершается на пределе 
усилий или ситуация А1 существует на пределе возможности; 
если бы усилий для действия А1 или ресурсов для поддержа-
ния ситуации А1 требовалось хотя бы немного больше, А1 
не могло бы совершаться или существовать’ [часто с глагола-
ми со значением действия].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еле цепляться <тащить, двигаться, дер-
жаться на ногах, сдерживаться, терпеть>; еле доползти 
<дотащить, выговорить, промямлить, прошептать, дотя-
нуться, добраться>; еле дождаться <уговорить, отгово-
рить, успеть, упросить>.
 Вместе с шофером они еле нашли эту горбатую деревен-

скую улицу (В. Аксенов). Но мешок был неподъемен, даже 
я еле его тащил! (Б. Акунин). Изнуренная Мария еле шла 
(А. Дмитриев); Еле уговорили его, считай, под руки вытащи-
ли из машины (Д. Гранин). 
СИН: едва, с трудом, насилу; АНА: с усилием, с натугой, 
почти не, на пределе, на грани, со скрипом, кое-как, чудом, 
с грехом пополам; через пень-колоду; полу… [полуживой, по-
луграмотный]; АНТ: полностью, легко, без труда, играючи, 
одной левой, запросто, шутя, хорошо; ДЕР: еле-еле. [В. А.]

ЁЛКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ёлок.
елка 1
По периметру участка я посадил елки; Под елкой рос белый 
гриб.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ель’ [обычно о небольших деревьях].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямая <стройная, кривая> елка; пуши-
стая <разлапистая, густая> елка; высокая <низкая, при-
земистая> елка; зеленая <темная, черная> елка; молодая 
<старая> елка; ствол <ветки, иголки, лапы, вершина, вер-
хушка, макушка> елки; Елка растет.
 Участок этот был маленький и пустой, и не было на нем 

ни сада, ни дачи – росли две елки, под которыми стоял сарай 
и самовар на пеньке (Ю. Коваль). За шеренгой елок белеет 
здание участковой больницы (В. Аксенов). Феликс напился 
раз, напился два, а на третий раз напился в мороз и заснул 
в лесу под елкой (О. Зайончковский). За оконцем, хоть и ма-
лость просветлело, ничего, кроме буро-зеленой хвои елок, 
не видать (А. Приставкин). Ничего не изменилось: тот же 
песок и елки (О. Гладов).
СИН: ель; АНА: сосна; ДЕР: елочка.

елка 2.1
Новогодняя <рождественская> елка; нарядная елка; свежая 
елка; Надо купить елку к новому году; Посреди комнаты 
стояла елка, украшенная разноцветными шарами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ель, специально срубленная и предназначенная 
для того, чтобы ее украшали к Новому году или Рождеству’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пушистая елка, стройная елка; живая 
<настоящая> елка, искусственная елка; пахучая елка; за-
жженная елка [c зажженными лампочками или свечками]; 
огни елки; запах елки; наконечник <крестовина, украшения> 
для елки; купить елку; поставить <установить> елку; укра-
шать <наряжать> елку, вешать игрушки на елку; водить 
хоровод вокруг елки; класть подарки под елку, разложить 
подарки под елкой; Елки зажигают огни; Елка осыпается.
 Посреди комнаты стояла большая мохнатая елка, прямо 

в лесу срубленная, совсем не похожая на дохлые осыпающиеся 
деревца, что продавались на московских предновогодних ба-
зарах (А. Варламов). Близится Новый год. Скоро загорятся 
радужными огнями красавицы елки (И. Грекова). Юра вошел 
в комнату, увидел зажженную елку, накрытый стол, […] 
и Олю, спящую на диване (А. Берсенева). На другой фото-
графии Мария Николаевна сидела возле рождественской елки 
с двумя белоголовыми своими детьми (Н. Галкина).
АНА: майское дерево; ДЕР: елочный (базар <шар>).
елка 2.2
Новогодняя <рождественская> елка; елка в Кремле; идти 
на елку; устроить елку; купить билет на елку.
ЗНАЧЕНИЕ. Елка для А1 в А2 ‘Развлекательное мероприя-
тие, посвященное празднованию Нового года или Рождества, 
обычно включающее в себя танцы и игры вокруг украшенной 
елки 2.1, которое предназначено для людей А1 и проходит 
в учреждении А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: елка для воспитанников интерната <для де-

тей-сирот>.
А2 • в ПР: елка в Храме Христа Спасителя <в мэрии>.
 • КАКАЯ: заводская <школьная> елка.
 Лицо у нее было грустное и слегка обиженное, словно он 

запретил ей пойти на елку во Дворец съездов (И. Муравье-
ва). Когда апельсины вижу, всегда на елку хочу (А. Геласи-
мов). Гриша пошел скакать на очередную елку к однокласс-
нику, а Леночка отправилась заваливать очередной зачет 
(Л. Улицкая). Редакция устраивала новогоднюю елку для под-
шефного интерната (С. Довлатов). А подрабатывая то там, 
то тут – Снегурочкой на новогодних елках, например, – даже 
удавалось изредка покупать какие-нибудь не слишком доро-
гие, но оригинальные тряпки (А. Берсенева).
СИН: Новый год; АНА: праздник; утренник.
◊ эвф. Елки-палки!, Елки!, Елки зеленые! ‘Говорящий вы-
ражает досаду или удивление по поводу какого-л. положения 
дел’: Елки-палки! Это же она!; Елки, опять лампочка пере-
горела!; Серега в темноте прихожей сначала не узнал ее, по-
том ахнул, втащил в дом и прижал к своему брюху. […] – Елки 
зеленые, Верка! (Д. Рубина). [Т. К.]

ЕЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; е́ли, МН е́ли, е́лей.
ель 1
Вековые ели; голубая ель; Ель относится к семейству сосно-
вых; Ель живет в среднем от двухсот пятидесяти до трех-
сот лет; Древесина у ели мягкая и не очень прочная.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хвойное вечнозеленое дерево с конусообраз-
ной кроной, короткими иглами и удлиненными чешуйчаты-
ми шишками, нижние ветки которого находятся невысоко 
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от земли’ [обычно о породе дерева или о конкретных деревьях 
этой породы, имеющих большой размер].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сибирская <европейская, восточная, 
белая, саянская, тянь-шанская> ель; темные ели; высокие 
<раскидистые> ели; суровые <величественные, мрачные, 
хмурые> ели, сказочные ели; заснеженные ели; искусственная 
ель; лапы <ветки, ствол, крона, шишки, семена> ели; запах 
ели; верхушки <пики> елей, шатер <купол> ели; венок из ели; 
посадить <вырастить, срубить> ель.
 Как знакомы эти силуэты суровых северных елей, как 

странно выглядят рядом с ними голубой штакетничек, ост-
роконечные дачные крыши, разноцветные стекла террас 
(В. Гроссман). Далгат подошел к памятнику Ленину и сел 
на холодные мраморные ступени, спиной к синим елям, по-
саженным около мэрии (А. Даниева). И далекий плеск волн 
у берега был частью этой тишины – так же, как гул высоких 
саянских елей у самой опушки (А. Берсенева). Я с ужасом уви-
дела, как огромная ель, издав страшный стон, рухнула попе-
рек шоссе (Д. Донцова). Чьи-то заботливые руки убрали ряд 
могил венками из ели, оградив маленькое кладбище зеленой 
изгородью (Н. Островский).
СИН: елка; АНА: сосна, пихта; лиственница; кедр; кипарис; 
ДЕР: елочка; ельник; еловый.
ель 2, МН нет.
Палуба из ели; Верхние деки скрипок итальянских мастеров, 
в том числе Амати и Страдивари, выполнены из ели.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Древесина ели 1’.
 И вот он начал возводить из тянь-шаньской ели много-

этажные здания, окружал центр обширными дворцами 
(Ю. Домбровский). Стрелки […] сгибали, напруживая, луки, 
клееные из ели и березы (А. Иванов). На самой дешевой ело-
вой посудине мачта, бушприт, стеньги непременно сосно-
вые. Ну, остальной рангоут из ели. Ель на воде слабее сосны 
(Б. Шергин). 
АНА: сосна, кедр, пихта, лиственница, кипарис; древесина; 
ДЕР: еловый [еловые перекрытия]. [Т. К.] 

Е́ЛЬНИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
ельник 1
Густой ельник; холм, поросший ельником; Надо поискать 
в ельнике – нет ли белых.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лес или часть леса, которая состоит из елей или 
в которой преобладают ели’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Частый <непролазный> ельник; редкий 
ельник; темный <черный, сизый, седой> ельник; сумрачный 
<угрюмый> ельник; замшелый ельник; молодой <вековой> 
ельник; высокий <мелкий, низкорослый> ельник; чистый ель-
ник; придорожный ельник; заснеженный ельник; стена ельни-
ка; на краю ельника; зарасти ельником; обсадить что-л. ель-
ником; Ельник чернеет <темнеет>; Ельник начал редеть.
 На широком гребне, поросшем молодым ельником, распо-

лагались огневые позиции одной из батарей артиллерийского 
полка (Э. Казакевич). Этой весной снег в густых ельниках еще 
держался и в конце апреля (М. Пришвин). Промокнув до нит-
ки, сквозь бурелом, колючий ельник, чавкающую под ногами 
травяную жижу мы выбрались к проклятой узкоколейке 
(А. Приставкин). По холмам, поросшим где хорошим сосно-
вым лесом, где влажными сумрачными ельниками, вилась 
утоптанная дорога (М. Семенова). Глубоко проваливаясь 
в снег, они прошли к темневшему густому ельнику (Б. Василь-
ев).
АНА: бор, сосняк; осинник; дубрава, березняк; кедровник; 
ДЕР: ельничек.

ельник 2, МН нет; уходящ.
Свежий ельник; нарубить ельника; выстлать ельником; 
укрыть клумбу на зиму ельником.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Срубленные ветки ели’.
 Наконец движение сперва в толпе, […] потом на лестнице, 

наконец, наверху, в доме, который постигло несчастье. Про-
ходят за венками, скользят на ельнике, разбросанном вдоль 
ступеней (В. Каверин). Лес […] безотлучно провожал его [че-
ловека] через все возрастные этапы: зыбка младенца и первая 
обувка, […] лучина на девичьих посиделках и расписная сва-
дебная дуга, […] и, наконец, крест на устланной ельником мо-
гиле (Л. Леонов). Пламя бойко побежало по шипящим веточ-
кам ельника, белый дым веселыми клубами взлетел к потолку 
(Н. Шпанов). Был тогда солнечный день и пахло ельником, 
которым была посыпана торцовая мостовая (П. Краснов).
СИН: лапник. [Т. К.]

ЁМКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР ёмок, ёмка, ёмко, ёмки, СРАВН 
ёмче.
емкий 1, необиходн.
Емкий чемодан; емкие карманы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может вместить большое коли-
чество предметов или субстанции’. 
 Слушай-ка, нужен тебе кухонный шкафчик? У нас как раз 

начали изготовлять: емкие и современные (В. Маканин). Дет-
ский мир невелик, но емок – край света для нас исчерпывался 
сначала окончанием уходящей в море за горизонт эстакады, 
длящейся от вышки к вышке (А. Иличевский). Когда смесь 
перебродит, процедите ее через дуршлаг в емкую эмалиро-
ванную посуду («Жизнь национальностей», 2004.03.17). 
СИН: вместительный; АНА: объемистый; ДЕР: емкость.
емкий 2, перен. 
Емкое понятие <выражение, слово>; емкий рынок; емкий 
шрифт; Человеческая память очень емкая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, несмотря на свою компакт-
ность, может вмещать много элементов А2, содержать много 
информации А2 или обозначать много различных явлений А2 
действительности’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • КАК: спец. финансово емкие проекты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Емкий термин; емкое название <обо-
значение>; емкое определение, емкая формулировка, емкий 
тезис; емкое замечание <обобщение, высказывание>; емкая 
мысль <идея>; емкая проза, емкая строчка, емкий обзор; ем-
кий символ <образ>; короткое, но емкое мгновение; емкие 
средства связи, емкие каналы связи; емкие отрасли экономи-
ки; интеллектуально емкое направление.
 Емкие, горькие и точные, они [стихи о старости] значи-

тельно превосходили его [поэта Игаля Кухаркина] раннюю 
любовную лирику (М. Гамбурд). У бабки слово «враг» было 
очень емкое: и болезнь приключалась потому, что в челове-
ка забирался враг, и антихриста обозначало оно: «пойдет 
по земле враг» (А. Кузнецов). В конечном счете европейские 
коллеги […] поймут: терять такой емкий рынок, как Россия, 
им невыгодно («Эксперт», 2015). Создание такой экономики 
далеко не ограничивается концентрацией соответствующих 
«сил и средств» на, скажем так, наукоемких или интеллекту-
ально емких направлениях (Национальная экономика, 2013). 
Перемещение в пространстве […] спрессовывает время, ска-
зал Амброджо. И делает его более емким (Е. Водолазкин). 
На смену классическим средствам общения приходят более 
емкие – электронная почта, форумы и чаты в Интернете 
(«Наука и жизнь», 2003).
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АНА: содержательный, многозначный, богатый; ДЕР: ем-
кость (рынка); …емкий [наукоемкий, энергоемкий].
емкий 3.1, комп.
Емкая флешка; емкая карта памяти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вмещает много единиц инфор-
мации’ [об электронных носителях].
 Систему рекомендуется ставить на компьютер с двухъ-

ядерным процессором […] и достаточно емким жестким 
диском («Наука и жизнь», 2007).
ДЕР: емкость (жесткого диска). 
емкий 3.2, физ.
Емкий аккумулятор; емкие источники питания.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может накапливать большое ко-
личество заряда’.
  Ее [ловушку для электричества] прозвали лейденской 

банкой: это простой, но емкий конденсатор электриче-
ских зарядов, традиционно добываемых трением шерсти 
о шар, сделанный из серы либо из стекла («Знание-сила», 
2006).
ДЕР: емкость (аккумулятора). [Т. К.] 

ЁМКОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
емкость 1, необиходн.‘вместилище’: емкости для хранения сырья.
емкость 2.1 ‘объем’: банка емкостью 0,33 л.
емкость 2.2, редк. ‘большой объем’: ценить старый чемодан 
за емкость. 
емкость 3.1, перен. ‘количество информации, которое может вме-
щать память или мозг’: различная емкость мозга. 
емкость 3.2 перен. ‘способность вмещать большое количество эле-
ментов или информации’: емкость понятия.
емкость 4.1, комп. ‘количество информации, которое вмещает 
электронный носитель’: емкость карты памяти.
емкость 4.2, физ. ‘количество электрического заряда, которое мо-
жет накопить устройство’: емкость конденсатора.

емкость 1, необиходн.
Емкость со спиртом; емкости для хранения сырья; емко-
сти неизвестного назначения; У тебя есть какая-нибудь ем-
кость?
ЗНАЧЕНИЕ. Емкость для А1 ‘Предмет, имеющий внутри пу-
стое пространство, которое занимает большую часть его объе-
ма, предназначенный для того, чтобы помещать в него мелкие 
и однородные предметы или вещество А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: емкость для воды <для топлива>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пустая <полная> емкость; металличе-
ская <пластиковая, эмалированная, алюминиевая, цинковая, 
бетонная> емкость; плоская <прямоугольная> емкость; пол-
литровая емкость, емкость большого объема; большая <вме-
стительная, маленькая> емкость; запасная емкость; разные 
емкости; емкость с соляркой <с мазутом, с кислотой, с аэро-
золем>; емкость для горючего <для земли, для нефти, для 
мусора>; емкость для хранения реактивов; объем емкости; 
заполнить <опорожнить> емкость; поместить в емкость; 
хранить в емкости.
 Ночью струйкой набирается вода во все емкости. В ван-

ную, ведра, бак на пятьдесят литров (Г. Щербакова). А я 
ему для горючего запасную емкость поставлю, это не про-
блема (А. Иванов). Устройство состояло из кранов, витых 
трубок, емкостей разного объема, газовых горелок, электро-
проводов (Е. и Н. Романовы). На траулерах нет емкостей, 
приспособленных для перевозки пресервов, – парировал Вагин 
(О. Глушков). Зерно очищается от шелухи, дробится, запа-
ривается, перетекая из емкости в емкость (В. Мясников). 

Стопка – стеклянная емкость для водки размером с рюмку, 
но без ножек (Е. Попов).
СИН: контейнер, резервуар; АНА: тара; вместилище; сосуд; 
посуда.
емкость 2.1
Малая емкость; емкость колодца; банка емкостью 0,33 л; 
баллон емкостью 5 литров; Какова емкость этой цистер-
ны?; Жизненная емкость легких у женщин – 2,5–4 литра.
ЗНАЧЕНИЕ. Емкость А1 ‘Количество А2 вещества, которое 
вмещается внутрь вместилища А1’.
  1. Обычно о жидком, сыпучем или газообразном веще-

стве.
2. Основная единица измерения емкости – литр.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: емкость бутылки.
А2 • в ВИН: емкостью в поллитра [при форме ТВОР слова 

емкость].
 • КАКАЯ: литровая емкость (для масла).
 • разг. ИМ: (канистра) емкостью 10 литров.
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым: контейнер емко-
стью в пять литров.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым прилагательным: 
Сосуды большой емкости. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <приличная, недостаточная> 
емкость; емкость канистры <ванны, резервуара, судна, трю-
ма, кузова, котлована>; ведерная емкость [емкость, равная 
емкости ведра]; емкость до ста литров; увеличить емкость 
(чего-л.); измерить емкость (чего-л.); Емкость равна трем 
литрам, Емкость составляет десять литров.
 Если спуск и пробное плавание нового корабля проходи-

ли отлично, царь давал инженеру-корабельщику награду 
сто либо более рублей, смотря по емкости судна (А. Пла-
тонов). В классификации [импортного спиртного] не было 
деления на страны-производители. Сведения о нем ограни-
чивались лишь крепостью и емкостью бутылки (М. Мило-
ванов). У него не хватало каких-то там всего несчастных 
двадцати копеек, вот он и принес завернутые в газету 
две бутылки емкостью по 0,5 литра каждая (Е. Попов). 
Режим Тыжи, – сказал он, – крайне неустойчив, поэтому 
надо строить водохранилище большой емкости и мощную 
плотину (Н. Дубов).
СИН: объем, вместительность, вместимость; АНА: водоиз-
мещение.
емкость 2.2, редк.
Убрать перегородки для емкости; ценить старый чемодан 
за емкость.
ЗНАЧЕНИЕ. Емкость А1 ‘Большая емкость 2.1 вместилища 
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (удивляться) емкости шкафа.
 Тут же возник откуда-то старый портфель, перевязан-

ный бечевкой, с отпавшими железными уголками и для ем-
кости вырванной перегородкой (В. Астафьев). Светлана Ми-
хайловна водрузила на стол свою сумку – тару удивительной 
емкости (Г. Полонский).
СИН: вместительность.
емкость 3.1, перен.
Неограниченная <безграничная, различная> емкость памя-
ти; информационная емкость мозга; увеличить емкость па-
мяти. 
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ЗНАЧЕНИЕ. Емкость А1 ‘Характеристика объекта А1 с точки 
зрения количества элементов или информации А2, которые он 
вмещает’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: емкость мозга [А1 обычно память, мозг].
 Надо только уметь учить, а емкость мозга такова, что 

она вместит невероятное количество знаний (И. Ефремов). 
Показательно, что элементарные по своему выражению 
символы обладают большей культурно-смысловой емкостью, 
чем сложные (Ю. Лотман). Емкость памяти человеческого 
мозга неисчерпаема («Техника – молодежи», 1977). Эмоции 
являются важнейшим фактором, определяющим […] инфор-
мационную емкость мозга (Н. Бехтерева).
СИН: объем; АНА: размеры.
емкость 3.2, перен.
Емкость времени; емкость рассказа; емкость слова <обра-
за>; Удивляться емкости человеческой памяти.
ЗНАЧЕНИЕ. Емкость А1 ‘Способность нематериального 
объекта А1, несмотря на свою компактность, вмещать в себя 
большое количество элементов А2, содержать большое коли-
чество информации А2 или обозначать много различных яв-
лений А2 действительности’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: емкость понятия.
А2 • КАКАЯ: смысловая емкость.
 Мне оставалось – в который раз! – только дивиться ем-

кости времени. Столько всего оно может вместить – даже 
за вечер, за час, за минуту (Л. Зорин). В погоне за емкостью 
своей прозы он в описание жилья и подсобных житейских ме-
лочей неизменно включал характер и общественное положе-
ние действующего там лица (Л. Леонов). Строгость языка, 
емкость образов и основательность рассказа внушают дове-
рие («Химия и жизнь», 1969). 
емкость 4.1, комп.
Емкость жесткого диска; У этой модели ноутбука большая 
емкость памяти; Емкость этой карты памяти составляет 
16 Гб.
ЗНАЧЕНИЕ. Емкость А1 ‘Характеристика электронного но-
сителя информации А1 с точки зрения количества элементов 
или информации А2, которые он вмещает’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: емкость флешки. 
А2 • в ВИН: емкость в 10 Гб.
 •  разг. ИМ: емкость 16 Мб.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым: карта памяти ем-
костью 32 Гб, жесткий диск емкостью 250 Гб.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым прилагательным: 
Жесткий диск большой емкости. 
 В «кейсе» лежала […] дискета емкостью в один ги-

габайт (А. Житков). На тончайшей пластинке такого 
диэлектрика площадью в какой-нибудь квадратный сан-
тиметр можно записать миллион единиц информации. 
Представляете себе, какая емкость памяти? (Е. Пар-
нов). Конечно, первые модели [смартфонов] пока далеки 
от идеала – слишком маленький экран, большие энерго-
затраты, небольшая емкость памяти («Богатей» (Сара-
тов), 2003.11.27). Емкость памяти [часов] составляет 32–
1024 Мбайт («Бизнес-журнал», 2004.01.22). Речь идет 
об открытии эффекта, сделавшего возможным создание 
тех жестких дисков емкостью в терабайты (тысячи 

гигабайтов), на которых работают все современные ком-
пьютеры («Наука и жизнь», 2008).
СИН: объем (памяти).
емкость 4.2, физ.
Электрическая емкость; емкость конденсатора <антенны>; 
измерить емкость батареи; Единицы измерения электриче-
ской емкости – фарад и ампер-час.
ЗНАЧЕНИЕ. Емкость А1 ‘Характеристика устройства А1 с 
точки зрения количества  электрического заряда, которое оно 
может накапливать’ .
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: емкость аккумулятора.
А2 • в ВИН: емкость в 60 Ач.
 •  разг. ИМ: емкость 60 Ач.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме ТВОР с обязательным зависимым: батарея емко-
стью в 55 Ач.
2. Употребляется в функции несогласованного определения 
в форме РОД с обязательным зависимым прилагательным: 
Аккумулятор большой емкости. 
 Я там заменил конденсатор. – И Сергей Васильевич напи-

сал на бумажке его емкость (Е. и В. Гордеевы). Потерянные 
минуты могут обернуться гибелью наших товарищей. Хотя 
они надежно защищены, но емкость батарей ограниченна 
(И. Ефремов). Это случилось в тот день, когда Андрею при-
несли новый прибор для измерения емкостей (Д. Гранин). Ска-
фандр на спине и груди раздувался, делая маленького зоолога 
похожим на фантастического горбатого карлика. В этих гор-
бах у него и у Павлика заключались небольшие, но огромной ем-
кости электрические аккумуляторы (Г. Адамов). Ракета была 
оборудована по образцу подводных лодок – баллоны с кислоро-
дом, […] воздухонепроницаемые переборки на случай аварии, 
аккумуляторы необычайно большой емкости (В. Эфф).
ДЕР: электроемкость. [Т. К.] 

ЕПИ́СКОП, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Епископ Туркестанский; рукоположить в епископы.
ЗНАЧЕНИЕ. Епископ А1 ‘Одно из высших духовных званий 
в христианской церкви, непосредственно предшествующее 
званию архиепископа, или человек, который носит это звание, 
принадлежит к конфессии А2 и является главой церковно-ад-
министративной единицы А1’.
  1. Часто в сочетании с именем: епископ Василий. 

2. Первоначально епископом называли главу христианской 
общины.
3. Основные духовные звания в православной церкви подраз-
деляются на три класса: а) дьяконы (дьякон и протодьякон) – 
они относятся к низшей степени священства; б) священники 
(иерей и протоиерей); в) архиереи (епископ, архиепископ, 
митрополит, патриарх) – они представляют собой высшую 
степень священства. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: епископ Нижнего Новгорода.
 • КАКОЙ: епископ Ташкентский [определение следует 

за словом епископ].
А2 • РОД: епископ Русской Православной церкви.
 • КАКОЙ: католический епископ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сан епископа; с благословения <по бла-
гословению> епископа; возвести кого-л. в сан епископа, на-
значить кого-л. епископом; Епископ рукоположил кого-л. (во 
диакона); Епископ совершает литургию; Епископ освящает 
храм.
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 Когда поезд шел по территории польского генерал-гу-
бернаторства, в купе появился новый пассажир – польский 
епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами 
(В. Гроссман). Это уже после Кочующего Собора «иосифлян» 
разрешалось епископу рукополагать епископа (М. Елизаров). 
Надо сказать, что попытки крестить фризов долго конча-
лись печально – например, в 750 году они убили епископа Бо-
нифация за то, что он хотел срубить священный дуб Водена 
(С. Штерн). Мы знаем лишь, что впоследствии он [Лазарь] 
вроде бы сделался епископом города Китиона на острове 
Крит и тридцать лет прожил в чрезвычайном благочестии 
(А. Смирнов). 
АНА: архиерей; митрополит; архиепископ; патриарх; ДЕР: 
епархия; епископат; епископский, епископальный. [Т. К.]

ЕРУНДА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́; разг.
ерунда 1
Переживать из-за всякой ерунды; Не обращай внимания 
на эту ерунду; Это не задачка, а ерунда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел или объект, ценность, значи-
мость или масштаб которых, с точки зрения говорящего, на-
столько малы, что они не достойны внимания или серьезного 
отношения’. 
  Метонимические употребления применительно к коли-

честву каких-то объектов, которое настолько мало, что его 
не нужно учитывать: Осталось дочитать сущую ерунду – 
какие-нибудь две страницы; Оставалась ерунда – всего-то 
три дня; Тридцать девять тысяч… На слух много. А посмо-
тришь – сущая ерунда. Три пачки и девяносто бумажек. Вот 
из-за этих-то пустяков вся битва (А. Волос).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сущая ерунда; разная ерунда; казаться 
<считать> ерундой; думать <болтать> о всякой ерунде, 
вспоминать всякую ерунду, записывать в дневник всякую 
ерунду; волноваться <раздражаться> из-за всякой ерунды; 
поссориться <поднимать шум, устроить скандал> из-за 
ерунды; покупать <дарить> всякую ерунду; заниматься вся-
кой ерундой; читать всякую ерунду; – Сильно ушибся? – Так, 
ерунда.
  Я подумал: как странно, что Павел напоследок думал 

о такой ерунде: какой-то там Чуйкин, пьяные шоферы, по-
левой стаж, пенсия… (А. Волос). Гастева определили на по-
следний курс, обязав досдать кое-какие дисциплины, сту-
денческий билет выдали без проволочек, оставалась сущая 
ерунда – получить учебники, тут-то и возникла закавыка 
(А. Азольский). Ей кажется странным, что о такой совер-
шеннейшей ерунде Ксения Федоровна не сказала ей сама, 
а посылает послом Виктора, чем придает ерунде преувели-
ченное значение (Ю. Трифонов). Все наши ссоры – это ерун-
да, а измен не было (В. Аксенов). Ему так легко было в эти 
минуты – в родном доме, с родной сестрой, – что ерундой 
казались ее детские страхи (А. Берсенева). Скрябин пианист 
хороший, есть фортепианные вещи удачные, симфонические 
же ерунда (Д. Гранин).
СИН: разг.-сниж. фигня, чепуха, пустяк, разг. мура, мелочь, 
вздор, разг. дребедень; ДЕР: ерундовый.
ерунда 2
«Ничего у нас не получится!» – «Ерунда!»; Все, что он тебе 
сказал, – ерунда, не слушай его; Что за ерунда!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высказывание, которое, с точки зрения гово-
рящего, совершенно не соответствует реальному положению 
дел, так что его не следует учитывать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полная <полнейшая, абсолютная, закон-
ченная> ерунда; говорить <пороть, болтать> ерунду. 

 Еще сказала, что Одри Хепберн умерла два года назад 
в Швейцарии. В возрасте 63 лет. Какая-то ерунда. Ей не мо-
жет быть шестьдесят три года (А. Геласимов). Это, ко-
нечно, ерунда – все, что ты говоришь, Оля. Но чтоб тебе 
было спокойнее, я обещаю: сегодня или завтра я […] разбе-
русь с этим делом (В. Белоусова). Марина, – строго и просто 
сказал его голос. – Мама наговорила ерунды. Иди спать. Мы 
сами разберемся. Все это глупости и больное воображение 
(И. Муравьева). Легче всего сказать: «Мы в их возрасте были 
лучше». Многие так считают. Ерунда. Не были мы лучше, 
просто были другие (И. Грекова). Ерунда, – сказал молодой 
человек в темных очках другому молодому человеку в свите-
ре. – В том фильме, о котором вы говорите, ничего нового 
нет (В. Аксенов). 
СИН: глупость, разг. чушь, разг. чепуха, вздор, разг. билибер-
да, разг. бред, нонсенс; АНА: нелепица; необиходн. заблужде-
ние; ошибка.
ерунда 3
Ерунда получается; Что за ерунда! Почему дверь не откры-
вается?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, у которого, с точки зрения гово-
рящего, нет разумного объяснения’.
 И все,… кино уже не смотришь, а пытаешься вспомнить, 

где же эта актриса играла. […] А когда тебе совсем не надо, 
оно само вспомнится. И ты просто плюнешь, в смысле, 
тьфу ты, черт, какая ерунда! (Е. Гришковец). Людмила […] 
смотрела на меня со смешанным выражением непонимания 
и возмущения: словно требуя, чтобы я объяснил ей, что же, 
черт возьми, происходит. «Видишь, какая ерунда», – сказал я, 
чтобы не молчать (А. Волос). Почему же у вас нет костю-
ма? – спросил майор. – Что за ерунда такая? Вы же работ-
ник солидной газеты (С. Довлатов). Опять какая-то ерунда 
получается. По-дедушкиному выходит, что абрек, то есть 
герой и мститель, хуже какого-то хозяйчика (Ф. Искандер). 
Вот ведь в чем главная проблема метро. […] Нет возмож-
ности быстро пробраться из одного конца в другой – где 
не пройти, где перегорожено, где ерунда какая-то творится, 
и обстановка каждый день меняется (Д. Глуховской).
СИН: разг.-сниж. фигня, глупость; АНА: черт [Что за ерун-
да – Что за черт]; дьявол [Что за ерунда – Что за дьявол].
◊ ерунда на постном масле см. МА ́СЛО. [Т. К.]

Е́СЛИ, СОЮЗ; ПОДЧИН.
если 1.1 [главное предложение, если оно располагается после 
придаточного, может вводиться частицей то или разг. так].
Если резко похолодает, наши розы погибнут; Если были проб-
ки, так они наверняка опоздали; Если попаду в Непал, то от-
правлюсь в треккинг вокруг Аннапурны; Если у них родилась 
девочка, они назвали ее Евой; Если Петя ей изменит, она его 
простит.
ЗНАЧЕНИЕ. Если А1, (то) А2 [Если библиотека закрыта 
[A1], мы пойдем в музей [A2]]. Данная лексема имеет элемен-
тарное значение и не толкуется [указывает на то, что гово-
рящий не знает, имеет ли место ситуация А1, и считает, что 
эта ситуация возможна; предположив, что ситуация А1 имеет 
место, говорящий утверждает, что в этот же промежуток вре-
мени или позже имеет место ситуация А2].
  1. Ситуация А1 часто бывает причиной ситуации А2 или 

благоприятным обстоятельством для ее существования: Если 
я получу пятерку [А1], мама обрадуется [А2] [пятерка – при-
чина радости]; Мы поедем на озеро [A2], если не будет дождя 
[A1] [отсутствие дождя – благоприятное обстоятельство для 
поездки на озеро].
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2. Ситуация А1 может не быть ни причиной ситуации А2, ни 
благоприятным обстоятельством для ее существования и мо-
жет вообще не влиять на положение дел: Если Пете будет 
больно [А1], он все равно будет улыбаться [А2]; Если Маша 
превысит скорость [А1], ее не оштрафуют [А2] (она умеет 
объясняться с полицейскими); Если жизнь тебя обманет, / 
Не печалься, не сердись! (А. С. Пушкин). Это употребление 
возможно, если ситуация А1 принадлежит к набору всем 
известных житейских ситуаций, часто связанных с отноше-
ниями между людьми и обычно влияющих на положение 
дел: Если она изменит ему [А1], он перестанет ее любить 
[А2] [А1 влияет на положение дел: А1 – причина А2] – Если 
она даже изменит ему [А1], он будет ее любить [А2] [А1 
не влияет на положение дел]. 
3. Ситуации А1 и А2 могут быть вызваны одной и той при-
чиной: Если сумма цифр будет четной [А1], он меня любит 
[А2] [ситуация гадания: А1 и А2 понимаются как проявле-
ние действия некоей высшей силой, которая устраивает все 
в мире; одна ситуация (А1) является знаком существования 
другой (А2)]. При данном употреблении содержание главного 
и придаточного могут меняться местами без существенного 
изменения смысла: Если сумма цифр будет четной, он меня 
любит – Если он меня любит, сумма цифр будет четной. 
В некоторых случаях А1 и А2 вызваны одной и той же причи-
ной, но ситуация А1 предшествует ситуации А2. Если амери-
канцы первыми полетят на Марс [А1], на Венере они и подав-
но будут первыми [А2] – Если американцы на Венере будут 
первыми [А1], на Марс они уж тем более первыми полетят 
[А2] [первенство в космических полетах обеспечено высоким 
уровнем технологий].
4. Сказуемое в придаточном и в главном предложениях может 
иметь форму сослагательного наклонения. Говорящий указы-
вает на то, что ситуация P не имеет места или невозможна 
в описываемое время: Если бы машина была проверена [А1], 
аварии бы не произошло [А2]; Если б знала, не пошла бы; Если 
бы он умер, она бы не заплакала; Если бы штаны были поуже, 
как рейтузы, а на беретике лежали страусовые перья, то Гия 
Семечкин как две капли воды походил бы на принца (В. Тока-
рева). Частица бы в придаточном обычно располагается непо-
средственно после союза.
5. Сдвинутые употребления применительно к случаю, когда 
предполагаемая ситуация А1 является не причиной ситуа-
ции А2, а основанием для умозаключения о ее существова-
нии: Если вокруг их дома чисто [А1], (то) ремонт уже кон-
чился [А2] [основываясь на том, что вокруг дома, возможно, 
чисто, говорящий делает умозаключение о конце ремонта]; 
Если она в конце дня устала, значит, хорошо поработала, 
и день не прошел даром (В. Токарева). При этом ситуация 
А2 является причиной или благоприятным фактором суще-
ствования ситуации А1: Если вокруг их дома чисто [А1], 
(то) ремонт уже кончился [А2] – Если  ремонт уже кон-
чился [причина или благоприятный фактор], то вокруг их 
дома чисто.
6. Сдвинутые употребления применительно к случаю, когда 
предполагаемая ситуация А1 является причиной не самой 
ситуации А2, а желания говорящего сообщить адресату ин-
формацию А2: Если захочешь есть [А1], в холодильнике есть 
мясо [А2].
7. Ослабленные употребления применительно к ситуации А1, 
про которую говорящий знает, что она повторяется в течение 
некоторого периода времени: Если шел дождь [A1], играли 
на веранде [А2]; Если ласточки летают низко [А1], скоро бу-
дет дождь [А2]; Если его обманывали [А1], он не жаловался 

[А2]; Он счастлив [А1], если ей накинет / Боа пушистый 
на плечо [А2] (А. С. Пушкин). В этих употреблениях союз 
если синонимичен союзу когда: Когда шел дождь, играли 
на веранде. Союз если, в отличие от когда, указывает на то, 
что по мнению говорящего ситуация А1 может иметь место, 
а может и не иметь места.
8. Ослабленные употребления применительно к ситуации А1 
с обобщенным субъектом; часто в инструкциях, правилах 
и т. п.: Если разведчик слишком много знает [А1], от него пы-
таются избавиться [А2]; Как правило, если студент хорошо 
сдает математику [А1], у него нет проблем и с введением 
в лингвистику [А2]; Если участник набирает больше десяти 
баллов [А1], он проходит во второй тур [А2]. В этих упо-
треблениях союз если синонимичен союзу когда: Когда раз-
ведчик слишком много знает [А1], от него пытаются изба-
виться [А2]. Союз если, в отличие от когда, указывает на то, 
что по мнению говорящего ситуация А1 может иметь место, 
а может и не иметь места.
9. Ослабленные употребления применительно к действию 
А1, которое субъект уже совершал и благодаря которому ста-
новится возможной ситуация А2; сказуемое в А1 выражено 
инфинитивом: Если возвращаться через лес [А1], то можно 
прийти домой на полчаса раньше [А2]; Но если лечь спиной 
на подоконник [А1], можно увидеть небольшой четырех-
угольник со звездным рисунком [А2] (В. Аксенов); А если вгля-
деться – таинственно в этих просветах становятся видны 
затянутые дымкой земные подробности: дороги, овраги, 
леса, поселки (И. Грекова).
10. Ослабленные употребления в вежливых формулах вида 
если вы помните <ты помнишь>, если (я) не ошибаюсь для 
указания на возможность забыть что-то, ошибаться и т. п.: 
Если вы помните [‘возможно, вы не помните’], мы к вам 
в пятницу заходили; Если не ошибаюсь [‘возможно, я ошиба-
юсь’], вы наш новый сосед?
11. Ослабленные употребления в формуле если хотите 
(знать): Мне, если хотите [‘возможно, вы хотите знать’], 
чтобы стать нормальным, нужно двести граммов, без этого 
я не человек (И. Грекова).
12. Ослабленные употребления в выражениях вида если (не) 
считать, если (не) учитывать, если принять во внимание 
применительно к условию А1, при котором справедливо 
утверждение А2, причем между самими ситуациями А1 и А2 
причинно-следственного отношения нет: Если считать груд-
ного Сашу [A1], у нее семь ртов в семье [A2]; Если учиты-
вать все налоги, то деньги мы получим мизерные; Он один 
отвечал за это дело и один в нем по-настоящему разбирался, 
если не считать Сниткина (Ю. Трифонов).
КОНСТРУКЦИИ.
1. В разговорной речи главное предложение А2 может отсут-
ствовать, так что придаточное А1 выступает в роли отдель-
ной реплики, обычно вопросительной; эта реплика вводится 
союзом а: Сходи в магазин! – А если он закрыт?; А если это 
любовь?
2. Придаточное может относиться ко всему главному: Если 
будут пробки [А1], мы опоздаем [А2], или к определенному 
слову с его зависимыми в главном предложении: Одна де-
вочка написала записку с обещанием поцеловать его, если он 
проведет ее на сеанс (Ю. Трифонов) [А1 – поцеловать его].
3. Главное предложение может содержать указательное сло-
во в случае или при условии: В случае, если авария произошла 
по вине пешехода, больничный лист ему не оплачивается; 
Больничный лист оплачивается при условии, если травма 
произошла на производстве в рабочее время.
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4. В сочетании с частицей бы и отрицанием не формирует 
придаточное предложение без сказуемого типа если бы не А1, 
где А1 – человек или другой объект или ситуация. Если бы 
не он <не его деньги> [А1], мы бы голодали [А2]; Если бы 
не пробки, мы бы успели; Вот я никогда бы ни в чем не ра-
зобрался, если бы не Белецкий (Ю. Домбровский). Указывает 
на то, что ситуация А2, выражаемая главным предложением, 
не имеет места, однако она имела бы место при отсутствии А1 
или без участия человека А1. 
5. В сочетании с частицей бы может вводить самостоятельное 
восклицательное предложение, которое указывает на то, что 
говорящий очень хочет, чтобы описываемая ситуация имела 
место: Если бы отец был жив!; Если бы она вернулась ко мне!; 
Если б ты с таким увлечением делала уроки! – воскликнула 
мама (А. Алексин).
6. В роли А2 может выступать не целое предложение, а слово 
или словосочетание, синтаксически зависящее от сказуемого 
предложения А1: Если я приду [А1], то не один [А2]; Если она 
полюбит [А1], то <так> навсегда [А2]; Если он попал в ава-
рию [А1], то только по собственной неосторожности [А2]; 
Дрелинг редко вступал в разговор и если говорил, то большей 
частью с Боголеевым, видимо, потому, что тот был беспар-
тийным (В. Гроссман); Если я и был похож на Дориана Грея, 
то на того, который уже изрезал или порвал свой портрет 
(А. Рыбаков). В этом случае А2 располагается после А1 и вво-
дится частицей то или разг. так.
7. В роли А1 может выступать слово или словосочетание, син-
таксически зависящее от сказуемого предложения А2: Я не 
успею зайти [А2], если только на пять минут [А1]. В этом 
случае А1 располагается после А2, причем в А1 обычна ча-
стица только. В таких случаях союз если синонимичен слову 
разве. Я не успею зайти [А2], разве только на пять минут 
[А1].
8. Сказуемое в придаточном предложении А1 или и в прида-
точном А1, и в главном А2 может быть выражено глаголом 
в форме инфинитива: Если цветы долго не поливать [А1], 
(то) они засохнут [А2]; Если работать ночами [А1], так 
<то> хоть какие-то деньги за это получать [А2]. В послед-
нем случае главное предложение А2 располагается после при-
даточного А1 и вводится частицей то или разг. так.
9. В разговорной речи предложения А1 и А2 могут состоять 
из одного и того же слова или словосочетания: Если ехать 
[А1], то <так> ехать [А2]; Если завтра [А1], то <так> за-
втра [А2]; Если три тысячи, значит три тысячи, не боль-
ше и не меньше. В этом случае А2 обязательно располагает-
ся после А1 и вводится частицей то, разг. так или значит. 
Высказывание выражает согласие с высказанным ранее пред-
ложением или требование придерживаться уже принятого ре-
шения.
10. Главное предложение А2, если оно располагается после 
придаточного А1, может содержать вводное слово значит или 
следовательно, которое располагается в  начале предложения 
или после частицы то и указывает на наличие рассуждения: 
Если они успели на последнюю электричку, (то) значит, они 
уже дома; Если у него горит свет, значит, он никуда не пошел; 
Если на этой планете есть жизнь, то, следовательно, человек 
может столкнуться там с себе подобными существами.
11. Главное предложение А2, если оно располагается после 
придаточного А1, может содержать слово тогда, которое рас-
полагается в начале предложения или после частицы то или 
разг. так и подчеркивает, что ситуация А1 вызвана ситуацией 
А2: Если Петя приехал во вторник [А1], то <так> тогда 
он уже все знает от Маши [А2]; Мне только надо найти 

подходящий материал. Если я его найду… О, если я его толь-
ко найду… тогда вы увидите, что такое настоящая скульп-
тура (В. Катаев).
13. Вводное употребление предложений если помните; если 
(я) не ошибаюсь; если хотите знать: Они у вас, если помните, 
деньги хотели занять; Это произошло, если я не ошибаюсь, 
семь лет назад. См. тж КОММ 10 к ЗНАЧЕНИЮ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. разг. Если что [‘если будет иметь место 
нежелательная ситуация’: Если что, звони]; разг. что, если 
[о ситуации, которая внушает опасения: Что, если с ними 
что-то случилось?]; необиходн. Если не я <ты>, то кто 
же?; Если не секрет (сколько вам лет?); если честно [Если 
честно, Глебов ненавидел те времена, потому что они были 
его детством (Ю. Трифонов)]; если даже [Если даже трой-
ку получит, его на бюджетное место примут], даже если 
[Даже если ты уйдешь, я буду тебя любить].
 Если с Крымовым что-нибудь случится, его искалечат 

или посадят, я вернусь к нему (В. Гроссман). Я знаю, что 
если поступлю во ВГИК, – Гизо плюет через левое плечо, – то 
обязательно буду работать с цветом! (Г. Горин). А ты, если 
поедешь сегодня в Павлиново, не забудь, возьми ключ у Ксе-
нии Федоровны (Ю. Трифонов). Для меня будет большим 
подарком, если вы придете на этот концерт, – сказал Лева 
(А. Алексин). Есть новая инструкция: все дела такого рода, 
если они тянутся более полутора месяцев, посылать в Мо-
скву (Ю. Домбровский). К тому же старожилы почти точно 
определяли мороз без градусника: если стоит морозный ту-
ман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух 
при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно – 
значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна 
одышка – пятьдесят градусов (В. Шаламов).
СИН: устар. когда [Когда помилует нас Бог, / Когда не буду 
я повешен, / То буду я у Ваших ног, / В тени украинских че-
решен (А. С. Пушкин); Когда б имел златые горы (русская 
народная песня)], уходящ. ежели, уходящ. разг. коли, устар. 
канц. буде; уходящ. или поэт. ли [Умру ли я, ты над могилою 
/ Гори, гори, моя звезда! (В. Чуевский)]; уходящ. разг. или 
прост. кабы [‘если бы’, Эх, кабы на цветы не морозы, и зимой 
бы цветы расцветали (народная песня)].
если 1.2 [главное предложение, если оно располагается после 
придаточного, может вводиться частицей то или разг. так].
Если Петя так часто уезжает в командировки, они, наверно, 
собираются без него; Если даже ты считаешь его нечест-
ным, то я не буду иметь с ним дело; Она выиграла чемпионат 
мира! —  Ну если она чемпионат выиграла, она и на Олимпиа-
де победит.
ЗНАЧЕНИЕ. Если А1, (то) А2 [Если уж Ваня уволился [А1], 
я тоже буду искать другую работу [А2] ]. Данная лексема 
имеет элементарное значение и не толкуется [указывает на то, 
что говорящий знает, что ситуация А1 имеет место, и счита-
ет, что в этот же промежуток времени или позже имеет место 
ситуация А2].
  1. Ситуации А1 и А2 связаны теми же отношениями, что и в 

случае если 1.1 (см. КОММ. 1–3 к ЗНАЧЕНИЮ если 1.1).
Во-первых, А1 часто бывает причиной ситуации А2 или бла-
гоприятным обстоятельством для ее существования. У нас со-
всем не осталось денег, на такси не сможем ездить. – Что 
ж, если нет денег на такси [А1], будем ездить на автобусе 
[А2] [отсутствие денег на такси – причина того, что субъект 
ездит на автобусе]; Петя уже позвонил из Паланги! – Ну, если 
Петя уже в Паланге [А1], он наверняка купается в море [А2] 
[пребывание в Паланге – благоприятное обстоятельство для 
купания в море].
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Во-вторых, ситуация А1 может не быть ни причиной ситуа-
ции А2, ни благоприятным обстоятельством для ее существо-
вания и вообще не влиять на положение дел. Она ему изменя-
ет! – Ну, если она ему изменяет [А1], он все равно не может 
с ней расстаться [А2]. Это употребление возможно, если си-
туация А1 принадлежит к набору всем известных житейских 
ситуаций, обычно связанных с отношениями между людьми. 
Такая ситуация часто или обычно влияет на положение дел, 
так что в результате имеет место ситуация, противоположная 
А2: Она ему изменяет! – Ну, если она ему изменяет [А1], он 
ее выгонит [А2]. Однако это необязательно.
В-третьих, ситуации А1 и А2 могут быть вызваны одной и той 
причиной. Смотри, сумма цифр – четная! – Ну если четная 
[A1], экзамен сдашь на пять [A2] – в ситуации гадания: А1 
и А2 понимаются как проявление действия некоей высшей 
силой, которая устраивает все в мире; ситуация А1 является 
знаком существования ситуации А2. Ты знаешь, американцы 
запустили ракету на Марс! – Здорово! Если они запустили 
ракету на Марс [А1], они и до Венеры скоро доберутся [А2] 
[ситуации А1 и А2 обе обусловлены высокими американски-
ми технологиями].
2. Сдвинутые употребления применительно к случаям, когда 
говорящий считает, что при другом стечении обстоятельств 
ситуация А1 могла бы не иметь места, но существует благода-
ря ситуации А2. Если теперь он хуже к тебе относится [А1], 
то это потому, что ты сама его оттолкнула [А2]; Если 
я кончила университет и работаю по специальности [А1], 
то этим я обязана своему мужу [А2].
3. Сдвинутые употребления, аналогичные сдвинутым употреб-
лениям если 1.1, применительно к случаю, когда предполагае-
мая ситуация А1 является не причиной ситуации А2, а осно-
ванием для умозаключения о ее существовании: Смотри, как 
чисто вокруг их дома! – Ну, если вокруг их дома наконец чисто 
[А1], (то) ремонт уже кончился [А2] [основываясь на том, что 
вокруг дома чисто, говорящий делает умозаключение о конце 
ремонта]. См. тж КОММ. 5 к ЗНАЧЕНИЮ если 1.1.
4. Сдвинутые употребления, аналогичные сдвинутым упо-
треблениям если 1.1, применительно к случаю, когда ситуа-
ция А1 является причиной не самой ситуации А2, а желания 
говорящего сообщить адресату информацию А2: Если ты 
такой добрый [А1], дай на самокате покататься [А2]; Если 
тебе холодно [А1], почему ты сидишь в одной рубашке [А2]?; 
Если все так хорошо [А1], то почему все так плохо [А2]? 
(1001 политический анекдот). Предложение часто бывает во-
просительным или побудительным. См. тж КОММ. 5 к ЗНА-
ЧЕНИЮ если 1.1.
5. Обычно употребляется в диалоге, когда говорящий узнал 
от собеседника, что А1, а также в логическом рассуждении, 
когда говорящий доказал или вспомнил, что А1: Она вышла 
за Иванова! – Ну, если она вышла за Иванова [А1], Петя вер-
нется к жене [А2]; Мы доказали, что данные прямые парал-
лельны; но если эти прямые параллельны [А1], то треуголь-
ник ABC равнобедренный [А2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Если уж, уж если; разг. Если (уж) на то 
пошло, (я вам тоже кое-что скажу).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Как и в случае если 1.1, главное предложение А2, если 
оно располагается после придаточного А1, может содержать 
вводное слово значит или следовательно, которое располага-
ется в начале предложения или после частицы то: Они успели 
на эту электричку! – Ну если успели [А1], значит <следова-
тельно>, они уже дома [А2]; У них в окнах темно. – Если 
темно [А1], значит, ушли куда-нибудь [А2].

2. Как и в случае если 1.1, главное предложение А2, если оно 
располагается после придаточного А1, может содержать сло-
во тогда, которое располагается в  начале предложения или 
после частицы то и подчеркивает, что ситуация А1 обуслов-
лена ситуацией А2: У него там отец декан. – Ну если отец 
декан [А1], тогда его, конечно, зачислят на бюджетное ме-
сто [А2].
 Если уж дома, в своем скворечнике, в том, до чего никому 

нет дела, кроме меня, я не могу быть независимым, не имею 
права совершать поступки, тогда я ничтожество, насекомое 
(Ю. Трифонов). Николай Андреевич понял, что зря заговорил 
о любви ротозеев больных к Вовси, – уж если человек родной 
дочери не жалеет, то с ним следует говорить чеканными 
формулировками (В. Гроссман). А все-таки я думаю, что его 
[браунинг] не украли, […] ведь если никого не было в комнате, 
кто ж мог его украсть (М. Булгаков). Подсадили, подсади-
ли ко мне своего агента какие-то ужасные силы! […] Да как 
же его могли ко мне подсадить, если я сам к нему подсел? 
(В. Аксенов). Трудно идти против императора без вождя, да 
еще если вместо рыцарственного знамени над головой разве-
вается запятнанная простыня (Б. Акунин). Я допускаю: мой 
рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же 
знаю, если станция Покров оказалась справа, значит – я еду 
из Петушков, а не из Москвы в Петушки (Вен. Ерофеев).
СИН: раз2 [Раз так, я ухожу], книжн. коль скоро, книжн. по-
скольку, уходящ. книжн. поелику, уходящ. разг. коли, уходящ. 
ежели.
если 2, книжн. [придаточное предложение всегда располага-
ется перед главным; главное предложение вводится частицей 
то].
Если кочевые народы занимались скотоводством [A1], то 
оседлые рано достигли высокой культуры земледелия [A2].
ЗНАЧЕНИЕ. Указывает на то, что говорящий, обычно в ходе 
описания некоторого положения дел, сопоставляет ситуации 
А1 и А2; это сопоставление является отправной точкой его 
дальнейшего рассуждения.
 Если из царского подполья вышли большевистские кад-

ровые руководители, то из «демократического» подполья 
Керенского вышли десятки тысяч кадровых руководителей 
из рабочих и солдат и отчасти из революционных крестьян 
(Л. Каганович). Если у русских в туалетах на гвоздике висели 
обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у уз-
беков, вот, камни использовались для этой нужды… (Д. Ру-
бина). Если раньше Вася Куролесов издевался над предмета-
ми существования (бабами, котами, мужчинами, собаками 
и т. д.), то теперь он стал издеваться над самим бытием 
(Ю. Мамлеев).
СИН: в то время как; АНА: а [Кочевые народы занимались 
скотоводством, а оседлые рано достигли высокой культуры 
земледелия]; же [Летом здесь очень жарко, зимой же холод-
но и сыро].
◊ если не А1, то <так> А2 указывает на то, что в описывае-
мой ситуации возможен и А1, и А2 [A1 и A2 выражены одно-
родными членами предложения]: Это сделает если не Вася 
[А1], так Петя [A2]; Он приедет если не во вторник [А1], 
то в четверг [А2]; Он хотел […] показать Павлу, что ему 
тоже надо бы дать если не порцию, то хоть полпорции 
(А. Солженицын); Она, урожденная графиня Закревская 
и вдова крупного балтийского помещика, графа Бенкендорфа 
[…] вышла из заключения невредимой, если не под руку с Пе-
терсом, то за руку с ним (Н. Берберова); шутл. Если бы да 
кабы (да во рту росли грибы, так был бы не рот, а целый 
огород) указывает на то, что по мнению говорящего надежды 
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или планы адресата несбыточны; используется как ответная 
реплика: – Если я поступлю в университет, то потом поеду 
во Францию учить французский. – Если бы да кабы! Ты сна-
чал школу кончи. [Е. У.]

ЕСТЕ́СТВЕННО, НАРЕЧ; обычно в функции вводного 
слова. 
естественно 1
Она звонила ему каждые пять минут [А2]. Естественно, 
он выключил телефон [А1]; Она, естественно, ничего умеет 
[А1], ведь дома за нее все делали родители [А2].
ЗНАЧЕНИЕ. Естественно А1 ‘Говорящий подчеркивает, что 
ситуация А1 является следствием ситуации А2, поэтому при 
наличии А2 нормально ожидать, что А1 имеет место’.
 Ирина взяла сторону Али, а Людка, естественно, – сторо-

ну Максима (В. Токарева). Я буду все, все делать, только чтоб 
быть ближе к нему и выходить его. Доктор, естественно, 
поинтересовался, к кому это к нему (В. Астафьев). Потом 
сказала: «Ну хорошо, хорошо, я все усвоила! Идите – мне по-
звонить надо». Да… Я, естественно, вышел, а она высунулась 
в дверь и крикнула мне вслед: «Принесите мне кто-нибудь 
стакан воды!» (В. Белоусова). За водилу был паренек четыр-
надцати лет (естественно, пьяный, поскольку все стряслось 
Первого мая позапрошлого года) (А. Волос). Я живу здесь 
много лет, но по-английски все еще говорю очень скверно. Так 
что книги мои, естественно, издаются в переводах (С. До-
влатов).
СИН: разумеется, конечно, ясно, разг. само собой, само со-
бой разумеется, уходящ. натурально, понятное дело, понят-
но, разг. ясное дело, как и следовало ожидать; АНТ: как ни 
странно, вопреки ожиданиям.
естественно 2, употребляется в качестве отдельного предло-
жения.
«Ты любишь мороженое?» – «Естественно»; «Видел когда-
нибудь раньше вон ту женщину?» – «Естественно. Это 
наша соседка».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий, обычно отвечая на вопрос адресата, 
подтверждает, что ситуация А1 имела, имеет или будет иметь 
место, и подчеркивает, что А1 является следствием ситуации 
А2 или вытекает из общих законов мироустройства, поэтому 
при наличии А2 нормально ожидать, что А1 имеет место’.
 Вы говорили, что бумагу какую-то подписывать придет-

ся? – Естественно. Вам же деньги дадут (А. Волос). – Ты 
любишь читать? – спросил Карнаухов. – Естественно, – удив-
ленно ответил мальчик (В. Токарева). Что такое гарем – вам, 
мне кажется, объяснять не надо… – Естественно, – хмыкнул 
Панов (А. Азольский). – А Макогоненко Георгий Пантелей-
монович жив? – Естественно (С. Довлатов). Как вы себя чув-
ствуете, Юрий Иванович? – Ну как вы думаете, как я могу себя 
чувствовать? – Хотели бы, чтобы все вернулось? – Ну есте-
ственно! (Д. Гранин). Это вы? – спросила я. – Я, а что? Трудно 
узнать? Естественно. Много лет прошло (И. Грекова).
СИН: разумеется, конечно, разг. само собой, само собой ра-
зумеется, уходящ. натурально, понятное дело, а как же, еще 
бы, ясное дело, понятно, Спрашиваешь!, А как же!, А то!, 
А то как же!; АНА: да. [Т. К.]

ЕСТЕ́СТВЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР есте́ствен и есте́-
ственен, -венна, СРАВН -ее.

естественный 1.1 ‘имеющий природное происхождение’: естест-
венный водоем.
естественный 1.2 ‘обусловленный законами природы’: Старе-
ние – естественный процесс.

естественный 2.1 ‘присущий от природы’: естественные склон-
ности.
естественный 2.2 ‘такой, какой бывает в жизни’: Этот цвет по-
мады более естественный.
естественный 3.1 ‘нормальный’: Это естественно в ее положе-
нии.
естественный 3.2 ‘простой’: Он был пьян – это самое естествен-
ное объяснение его поведения.
естественный 4.1 ‘такой, который ничего не пытается изобра-
жать’: Ему нравилось работать с детьми, потому что они есте-
ственней и непосредственней, чем взрослые.
естественный 4.2 ‘лишенный притворства’: естественные ма-
неры.

естественный 1.1, КР и СРАВН нет.
Естественные условия; естественная среда обитания; есте-
ственный водоем; естественные богатства страны; есте-
ственное пастбище. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет природное происхожде-
ние, а не создан человеком, что отличает его от других одно-
родных объектов’ [также о самом происхождении].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Естественное освещение; естественный 
спутник; естественные антиоксиданты; естественная гра-
ница; естественный механизм регулирования численности.
 Пройдя сквозь субтропический сад, […] мы почувствова-

ли сырую теплоту застоявшегося воздуха и очутились перед 
естественной каменной стеной необыкновенной высоты 
(В. Катаев). Москва – зеленоватая неширокая река. […] Как 
любая река, она служит естественной преградой – разде-
лительной чертой и границей (О. Зайончковский). Вода яв-
ляется единственным веществом, которое в естественных 
условиях встречается в трех состояниях – жидком, твердом 
и газообразном (Т. Тронина). Я подолгу спал – сказывалась на-
копившаяся за минувшие недели усталость, кроме того, бун-
кер, лишенный естественного освещения, располагал к про-
должительному сну (М. Елизаров). 
СИН: натуральный, природный; АНТ: искусственный.
естественный 1.2, КР нет, СРАВН нет.
Естественная смерть; Смерть произошла вследствие есте-
ственных причин; Есть такое расхожее выражение: «То, 
что естественно, то не позорно»; Старение – естествен-
ный процесс.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обусловленный законами природы’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Возникнуть) естественным путем; 
естественный порядок вещей, естественное стремление 
к продолжению рода; естественная потребность в сне <в 
пище>; естественный инстинкт самосохранения; необи-
ходн. естественные надобности <отправления>, естествен-
ная нужда [необходимость мочиться и испражняться].
 Естественные инстинкты всех живых существ подска-

зывают им не только побеждать своих врагов, но и уни-
чтожать их (А. Рыбаков). Естественная […] потребность 
в пище превращается в силу, уничтожающую миллионы 
жизней (В. Гроссман). Как будто естественные родствен-
ные связи разрушились: […] жена Павла Алексеевича давно 
уже стала ему ребенком, зато дочь за последние две неде-
ли оказалась совершенно неожиданно настоящей главой 
семьи (Л. Улицкая). Половое влечение есть реальный факт 
и естественная потребность (А. Н. Толстой). Из этих во-
семнадцати названных девять человек позже умерли насиль-
ственной и девять естественной смертью (Н. Берберова). 
Их жены […] прогуливали собак, послушно пережидая, пока 
породистый пес, задрав ногу, справлял естественную нужду 
(И. Грекова)
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АНТ: неестественный, противоестественный; насильствен-
ный [к естественная смерть].
естественный 2.1, КР и СРАВН нет.
ПРИМЕРЫ Естественный аромат; естественные склонно-
сти; естественный биоритм; естественное состояние; Ее 
естественный цвет волос – русый. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который присущ объекту от природы, 
а не является результатом усилий человека’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Развивать) свои естественные способ-
ности; естественная пластика <грация, растяжка>; Воло-
сы у нее лежат естественными волнами. 
 Уступая своей естественной склонности, Наделашин ни-

когда не был с заключенными груб (А. Солженицын). Мы про-
сто слушали ее голос, смотрели, как складываются ее губы, 
любовались […] естественной грацией движений (О. Зайонч-
ковский). Она их [волосы] не красит, – объяснила я. – Это ее 
естественный цвет (А. Алексин). 
СИН: природный, натуральный, врожденный; АНТ: искус-
ственный.
естественный 2.2
Этот цвет помады <краски для волос, румян> более есте-
ственный; На твоем эскизе посадка головы у старика 
не очень естественная <цвет травы не очень естествен-
ный>; Все в ней просто и естественно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Похожий на такой, который бывает у объектов, 
имеющих природное происхождение, или производящий та-
кое впечатление, будто он возник без усилий со стороны че-
ловека’.
 Точнейшая, между прочим, копия, чудеснейшая! Напуд-

ренные щечки, а поверх пудры пятна румян, длинноватый 
носик, […] высокий кружевной ворот. Все было чрезвычайно 
естественно (В. Аксенов). Вопреки первоначальному наме-
рению владельца сделать все, как в Версале, возобладал бо-
лее естественный английский стиль (Е. Парнов). Завитки их 
[девочек] причесок, к счастью, распустились, растрепались 
и придали им более естественный вид (Н. Лухманова).
АНТ: неестественный; искусственный; ДЕР: естествен-
ность.
естественный 3.1
То, что она за него платила, казалось ему совершенно есте-
ственным; Хотеть нравиться для девушки – совершенно 
естественно.
ЗНАЧЕНИЕ. Естественный для А2 ‘Такой, который обуслов-
лен свойствами ситуации или объекта А2 и поэтому является 
нормальным для А2 или соответствует ожиданиям говоряще-
го относительно А2’.
  Часто употребляется в функции именной части сказуемого: 

Это естественно в ее положении.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: естественный в ее возрасте.
 • для РОД: естественный для нее.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется, чаще в форме КР ЕД СР, 
в конструкциях вида Волноваться из-за ребенка совершенно 
естественно; Естественно, что она рассердилась, с глаго-
лом в форме ИНФ или придаточным предложением с союзом 
что в функции подлежащего.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютно естественный; естествен-
ное желание <волнение>; естественное течение событий, 
естественный ход вещей; естественный страх; естествен-
ное положение ноги <руки, тела> [нормальное и удобное для 
человека или части тела]; естественный в его состоянии; счи-
тать что-л. естественным; выглядеть естественным; Это 
вполне <так> естественно.

 Все-таки он был человеком умным и сперва усилием воли 
подавил естественное в его положении волнение, а затем 
стал размышлять (В. Быков). Скажи, что ты очень хочешь, 
а я против. Но ты настоял. То есть вопреки мне, ясно? То-
гда это будет естественно, и твоя мама ничего не подумает 
(Ю. Трифонов). В принципе они совершенно правы, – сказал 
Лева. – На балу и должны быть танцы… Это вполне есте-
ственно (А. Алексин). Сидит, как царица, и на лице – глубо-
чайшее презрение ко мне, живому человеку… – Естественное 
презрение владельца к неимущему (И. Грекова). Естественная 
реакция ребенка – убежать, скрыться, спрятаться, закрыть 
руками глаза и сделать произошедшее как бы несуществую-
щим (А. Терехов).
СИН: нормальный; ≈ в порядке вещей; ≈ само собой разумеет-
ся; АНА: понятный; объяснимый; логичный; предсказуемый; 
обычный; АНТ: странный; необъяснимый; удивительный; ди-
кий, аномальный. 
естественный 3.2 [часто в сочетании с самый]. 
Он был пьян – это самое естественное объяснение его по-
ведения; Это самое естественное решение в данной ситуа-
ции. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который непосредственно вытекает 
из особенностей обсуждаемой ситуации и поэтому является 
простым и логичным’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Естественное следствие; естественная 
связь; естественным образом; естественные ожидания; са-
мое естественное предположение; самый естественный спо-
соб.
 А если это так, то, если я не ошибаюсь, в нашем городе 

действуют невидимки. Это самое естественное объяснение 
нескольким известным мне фактам (М. Сергеев). Дали вто-
рую группу инвалидности с правом работать. […] Но где? 
Самое естественное – у себя в больнице (И. Грекова). И тут 
неожиданно для себя, без всякой естественной, видимой свя-
зи он снова подумал о южном городе, о крохотном бугорке 
на карте, письмо из которого он получил (Л. Зорин). Если 
этот ученый так беден, почему бы просто не предложить 
ему хорошие деньги […] за сотрудничество с нами? […] 
По-моему, это был бы самый естественный и простой ход, 
а не все эти ваши штучки из дешевых шпионских трилле-
ров (З. Юрьев). Сторожеву хотелось увидеть Дашу, самый 
естественный способ – навестить Колю и Лилю (А. Слапов-
ский).
СИН: простой; АНА: логичный, очевидный. 
естественный 4.1
Ему нравилось работать с детьми, потому что они есте-
ственней и непосредственней, чем взрослые.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в своем поведении руководству-
ется своими чувствами и желаниями и не старается казаться 
таким, каким он на самом деле не является’.
  Обычно употребляется в функции именной части сказуе-

мого: В тринадцать лет мы чисты и невинны, мы прямы 
и естественны (Г. Садулаев).
  Какое счастье быть естественной и знать, что твои 

друзья тебя не осудят (Г. Горин). Он вспомнил ее изумленный 
голос: «Ванечка, какой вы чудесный…». Только она могла так 
сказать. Только она могла такой быть – естественной, тро-
гательной, простодушной (Л. Зорин). Зазвенели рюмки, потя-
нулись к бутылкам через стол руки, и все сразу стали веселы, 
естественны и оживленны (П. Романов).
СИН: непринужденный, простой; АНА: раскованный, рас-
крепощенный, искренний, непосредственный; ДЕР: есте-
ственность.
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естественный 4.2
Естественное поведение; естественные манеры; есте-
ственный голос <тон, смех>; Его веселость показалась мне 
не вполне естественной. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный естественному 4.1 человеку’. 
 К оскорблениям Гурьянов не подготовился. А потому заго-

ворил естественным человеческим тоном: – Унизить това-
рища – самое легкое (С. Довлатов). Штрум рассмеялся и по-
думал, что смех его не совсем естественен (В. Гроссман). 
АНА: безыскусный, непосредственный; АНТ: искусствен-
ный, показной, деланный, напускной, притворный.
◊ естественные науки см. НАУ ́КА; естественный отбор 
см. ОТБО́Р. [Т. К.]

ЕСТЬ, ГЛАГ; ем, ешь, ест, еди́м, еди́те, едя́т, ПОВЕЛ ешь, 
ПРОШ ел, е́ла, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ редк. уходящ., едя́щий, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ е́вший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. 
е́денный, преим. в форме КР, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; СОВ 
нет, кроме 1.1 и 2.
есть 1.1, СОВ съесть [при наличии дополнения: Съел суп], 
поесть [при отсутствии дополнения: Поел в институте].
Есть борщ из большой глиняной миски; Он сидел за столом 
и ел пирожок с картошкой <грибной суп>; Кот в углу ел сы-
рую рыбу; На работе она обычно ела бутерброды, приготов-
ленные дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ест А2 из А3 с помощью А4 ‘Существо А1, 
по частям перемещая в рот, часто с помощью специально 
предназначенного для этого предмета, из сосуда А3 продукт 
А2, жует и глотает А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: есть жареное мясо <борщ> [А2 обычно твердый 

продукт или жидкий продукт, который едят ложкой].
А3 • из РОД: есть из миски.
А4 • ТВОР: есть вилкой.
 • из РОД: есть из ложки.
 • при помощи РОД: есть при помощи ножа и вилки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Много <мало, помалу, понемногу, помно-
гу> есть, разг. есть от пуза; есть красиво <изящно, акку-
ратно>, есть неопрятно <неаккуратно>; жадно есть, есть 
с аппетитом <с удовольствием, без аппетита>; хорошо 
есть [‘много и с аппетитом’]; торопливо <быстро, не то-
ропясь, медленно> есть; вкусно <сладко> есть; есть ред-
ко <часто, три раза в день>; есть вовремя; не есть с утра 
<два дня>; есть ложкой <палочками>; есть из тарелки <из 
кастрюли, из бумажного пакета>; есть из рук; есть боль-
шими кусками <маленькими кусочками>; есть с громким 
чмоканьем <чавкая, урча>; есть (икру) ложками; есть с хле-
бом; есть за столом <в кровати>, есть в столовой <в кафе, 
дома, в школе>, есть на кухне <в гостиной>; хотеть есть; 
разг. умирать есть [‘очень сильно хотеть, как бы умирая 
от голода’]; заставлять есть; Иди есть; В доме есть нечего; 
Ребенок ничего не ест!; Ешьте на здоровье; Я не ем после 
семи; Он ничего не делал, только ел и спал; Ты сегодня ел? 
 Максим ел не вилкой, как положено, а столовой ложкой, 

чтобы больше влезало (В. Токарева). Очень хотелось есть, 
но он понимал, что она должна выговориться, и поэтому 
грустно, сочувственно слушал не перебивая (И. Муравьева). 
Напротив Гриши сидел какой-то коротко стриженный ино-
странец и ел из алюминиевой миски гречневую кашу с икрой 
(В. Пелевин). Мы ели на кухне холодную картошку, посыпа-
ли ее солью, заедали замечательным черным хлебом, наре-
занным большими ломтями (Ю. Трифонов). Дома он жил 

по-обычному, – ел, умывался, шутил за столом, читал газе-
ты, слушал сводку Совинформбюро (В. Гроссман). Пальцы 
немного слипались от апельсинов. Я лично успел съесть толь-
ко два (А. Геласимов).
СИН: разг. лопать, разг.-сниж. жрать, пожирать, прост. ха-
вать, наррат. поглощать, разг. уписывать, разг. уплетать, 
мещанск. кушать, книжн. принимать пищу; АНА: питать-
ся; уходящ. наррат. лакомиться, жевать; лакать; пить; 
ДЕР: еда; выесть; объесть; доесть, разг. подъесть; заесть; 
наесться, объесться, переесть, разг. отъесться, разг. разъ-
есться.
есть 1.2
Я не ем грибы; Людям, больным диабетом, запрещено есть 
сахар; Китайцы едят сырую рыбу; Лошади едят сено.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ест А2 ‘Существо А1 использует в качестве 
пищи продукт А2’.
 Ниловна, вы смотрите, какая красота! Держите! – И она 

ловко кинула старухе пару яблок. – Спасибо. Не ем. Ну разве 
в чай для запаха (Ю. Домбровский). Здоровье и зубы потеря-
ла во время войны, в голодуху, когда кору ели (Ю. Трифонов). 
Тут у всех хозяйство. А вы что есть будете? Магазинов-то 
нету (Б. Окуджава). Странное животное, – подозрительно 
сказал сержант. – Картошку ест сырую (Ю. Коваль). Ты за-
был, что ли, что кошки едят воробьев? (В. Медведев).
СИН: питаться, употреблять в пищу.
есть 2, СОВ несобств. поесть [в сочетании с наречием: Здо-
рово тебя комары поели]; разг.
Днем нас ели слепни, вечером – мошка; Ой, меня комары 
едят!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 едят А2 ‘Насекомые А1 многократно жалят 
существо А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Туристов) ели комары.
А2 • ВИН: Его ели (комары).
 Непокрытую голову палило солнце, тело ели комары 

и мошки, на лице от пота выступала соль, слепившая глаза 
(И. Вольнов). Мошка – она даже голубей ест, – снова вме-
шался Тюменцев (И. Грекова). Теперь, когда он готов скло-
ниться перед грубой мощью новых людей, зачем смотреть 
на него с угрюмой, волчьей подозрительностью? Разве его 
не ели вши, не жег мороз так же, как и их? (В. Гроссман).
СИН: кусать, грызть.
есть 3, перен. разг.
Пот ел глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ест А2 ‘При контакте вещества А1 с частью 
тела А2 у человека возникает ощущение жжения’.
  А1 • ИМ: Дым ест (глаза).

А2 • ВИН: (Дым) ест глаза [А2 – глаза].
 Дым ест глаза, грохот такой, что голова раскалывается 

(А. Крон). Егор ничего не видит, пот стекает со лба, ест 
глаза (В. Тендряков).
СИН: щипать, жечь; ДЕР: едкий; разъедать.
◊ есть из рук см. РУ ́КИ; есть глазами ‘очень внимательно 
рассматривать, проявляя излишнее любопытство’: Стрель-
цов […] обедал по выходным в ресторанах и ел глазами 
встречных девушек (Рид Грачев); есть кого-л. поедом ‘в 
течение длительного промежутка времени высказывать ко-
му-л. свое недовольство, многократно повторяя одно и то 
же и создавая ему невыносимые условия для жизни; гово-
рящий оценивает такое поведение отрицательно’: А дома 
Сергункова жена ест поедом (Б. Можаев); ешь – не хочу 
‘Какого-л. продукта очень много’: К праздникам мясо у вас 
будет: ешь – не хочу (П. Бажов); Что-л. есть не просит 
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‘Говорящий считает, что, хотя какой-л. принадлежащий ему 
объект пока не нужен ему, тем не менее его следует оста-
вить у себя, поскольку он может понадобиться в будущем’: 
«Зачем тебе эта ваза?» – «Стоит, есть не просит»; Взял 
на всякий случай запасную пару ботинок – лежат, есть 
не просят; Мало каши ел см. КА ́ША; Кто не работает, 
тот не ест см. РАБО ́ТАТЬ. [Т. К.]

ЕФРЕ́ЙТОР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
Ефрейтор Иванов; дослужиться до ефрейтора.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воинское звание, следующее за званием рядо-
вого, или человек, имеющий такое звание’.
  Во флоте званию ефрейтора соответствует звание старший 

матрос. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пожилой <молодой> ефрейтор; звание 
<чин> ефрейтора; разг. дать <получить> ефрейтора; вы-
биться в ефрейторы. 
 Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Довлатовым был 

послан на ответственное задание (С. Довлатов). Я никогда 
не был командиром, даже в ефрейторы не вышел (В. Астафь-
ев). А вы чего тут слушаете? – набросился на Ланэ […] 
ефрейтор (Ю. Домбровский). Отпусти по-хорошему. Или 
я сейчас таких адвокатов приведу, что на пенсию пойдешь 
в звании ефрейтора (Е. Прошкин). Через месяц демобилизо-
вался в чине ефрейтора (Е. Попов). 
АНА: рядовой. [Т. К.]

Е́ХАТЬ, ГЛАГ; е́ду, е́дет, ПОВЕЛ езжа́й(те), несобств. по-
езжа́й(те), ПОВЕЛ ОТРИЦ несобств. не е́зди(те), ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ е́дущий, ДЕЕПР НАСТ наррат. уходящ. 
е́дучи; НЕСОВ; СОВ нет.

ехать 1.1 ‘перемещаться на транспортном средстве’: ехать 
на такси по городу; ехать верхом на лошади; ехать на охоту <охо-
титься>.
ехать 1.2 ‘перемещаться’ [о транспортном средстве]: Фура ехала 
в сторону области.
ехать 1.3 ‘уезжать’: ехать во Францию; ехать на курорт.
ехать 2, устар. разг. неодобр. ‘бессовестно пользоваться чужим 
трудом’: ехать на своем помощнике.
ехать 3 ‘скользить в каком-л. направлении’: Нога едет по полу.

ехать 1.1
Ехать на такси по городу; Едем!; Куда едем?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 едет на А2 ‘Человек А1 перемещается 
на транспортном средстве А2 в место А3 из места А4 по по-
верхности или в пространстве А5 с целью А6’.
  1. Расширенные употребления применительно к спортив-

ным снарядам и подъемным сооружениям в роли А2: ехать 
на самокате <на роликах, на санках>; ехать на коньках <на 
лыжах>; ехать на лифте <на фуникулере, на подъемнике>; 
Мы поднялись пешком на шестой этаж – ехать на лифте 
дядя Юзя почему-то не захотел (Б. Минаев).
2. Метонимические употребления применительно к предме-
там в роли А1: Боюсь, что увижу все полностью уже на «Ки-
нотавре» – туда едут четыре картины (Е. Голованова); 
В том грузовике едут слегка подпорченные молью пальто – 
в подвальчик уцененных товаров (Улья. Нова).
3. Метонимические употребления применительно к челове-
ку в роли А2, управляющему транспортным средством: ист. 
ехать на извозчике <на лихаче>, разг. ехать на частнике; нов. 
ехать на ком-л. [в машине кого-л.].
4. Метонимические употребления применительно к деятель-
ности или мероприятию, которые происходят в определенном 
месте, в роли А3: ехать на работу <на свадьбу>.

5. Метонимические употребления применительно к деятель-
ности или мероприятию, которые происходят в определенном 
месте, в роли А4: ехать с работы <со свадьбы>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: ехать на автобусе <на машине>.
 • ТВОР: ехать трамваем (до центра).
А3 • КУДА: ехать до конечной станции; ехать в магазин <на 

рынок>; ехать к друзьям.
А4 • ОТКУДА: ехать из деревни; ехать с поля.
А5 • по ДАТ: ехать по шоссе <по полю>.
А6 • на ВИН: ехать на заседание <на семинар>.
 • за ТВОР: ехать (в город) за продуктами; ехать за ре-

бенком (в детский сад).
 • ИНФ: ехать (на дачу) отдохнуть.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ехать медленно <осторожно>, ехать 
быстро <лихо>, ехать на большой скорости <на скорости 
150 км в час>, ехать со скоростью 100 километров в час; 
ехать недалеко <далеко>, ехать три остановки (до рабо-
ты); ехать на красный свет; ехать на звуки выстрелов; 
ехать верхом, ехать на лошади <на ослике, на верблюде, 
на слоне>; ехать на тройке; ехать на санях; ехать на рикше, 
разг. ист. ехать на ваньке; ехать на велосипеде <на мотоцик-
ле, на квадроцикле>; ехать на маршрутке <на троллейбу-
се, на трамвае, на электричке, на метро>, ехать на поезде 
<на экспрессе, на «Сапсане»>, ехать на катере <на пароме, 
на теплоходе, на речном трамвае>; ехать в роскошном ав-
томобиле, ехать в спальном вагоне, ехать в общем вагоне; 
ехать по грунтовой дороге <по реке, по озеру>; ехать на кон-
ференцию <на концерт, в гости>, ехать на похороны; ехать 
по обычному <неизменному> маршруту; ехать по асфаль-
ту <по проселку, по грунтовой дороге, по раскисшей глине, 
по снегу, по бездорожью>.
 С дружиной своей в цареградской броне / Князь по полю 

едет на верном коне (А. С. Пушкин). Девушка, ехавшая без 
седла, кубарем скатилась на самое дно этого самого оврага 
(Н. Склярова). Так как ехать до Ордынки было слишком близ-
ко и таксисты сердились, я, проводив Анну Андреевну в ма-
шине […], сразу же возвращалась на той же машине […] 
домой (Э. Герштейн). Поезд ночью вздрагивал, покачивался, 
и Алечке казалось, что она едет на лошадках (В. Токарева). 
28 сентября едем на консультацию к кардиологу-хирургу 
(Наши дети: Подростки (2004)).
АНА: необиходн. направляться; офиц. следовать [Вам пред-
писано немедленно следовать в свою часть]; мчаться, нес-
тись; тащиться; идти, скакать, лететь, плыть; КОНВ: 
везти; ДЕР: поездка; въехать, выехать, доехать, заехать, на-
ехать, объехать, отъехать, переехать, подъехать, поехать, 
приехать, проехать, разъехаться, съехать, уехать.
ехать 1.2
Фура ехала в сторону области; У меня машина не едет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 едет в А2 из А3 по А4 ‘Транспортное сред-
ство А1 перемещается в место А2 из места А3 по поверхно-
сти А4’.
  Расширенные употребления применительно к специаль-

ным техническим устройствам в роли А1: Эскалатор едва 
едет; Фуникулер <подъемник> ехал очень медленно; Слышу – 
лифт едет, дай, думаю, посмотрю, уж не Миша ли (Е. Прош-
кин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Грузовик <поезд> едет.
А2 • КУДА: ехать в Москву <на Сахалин>.
А3 • ОТКУДА: ехать из Ярославля; ехать с передовой.
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А3 • по ДАТ: ехать по шоссе <по полю, по улице>.
 При движении по нормальному покрытию «Гранд» едет 

как обычный заднеприводной автомобиль (Н. Качурин). Ни 
разу не видел в Токио, чтобы какая-то машина с мигалкой 
[…] ехала на красный свет или проносилась по трассе, спе-
циально очищенной для нее от автомобилей простолюдинов 
(М. Виноградов). Пока «Скорая» ехала – я ему волосы остриг-
ла вокруг и зеленкой помазала (Т. Соломатина). С двигателем 
1,8 л машина […] не проявляет чудеса «быстродействия», 
а едет вполне сообразно своему утилитарному назначению 
(«Автопилот», 2002.07.15). В одной из них [реклам] юноша 
крюком цепляется за борт едущей машины, сам на роликах 
(«Аргументы и факты», 2003.06.04).
АНА: катиться; мчаться, лететь, нестись; наматывать 
километры (на колеса); плыть.
ехать 1.3
Ехать во Францию; ехать на юг Испании; Куда вы едете 
этим летом?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 едет в А2 из А3 на время А4 с целью А5 ‘Чело-
век А1 едет 1.1 в место А2 из места А3, чтобы провести в А2 
относительно долгое время А4 с целью А5’.
  Суженные употребления в значении ‘направляться куда-л. 

с целью постоянно там жить и работать’: На село упорно 
не едет молодежь, последний молодой специалист прибыл 
в Куженерскую ЦРБ больше трех лет назад («Марийская 
правда», 2003.01.10).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: ехать в Сибирь <на Дальний Восток>.
А3 • ОТКУДА: ехать с Урала; ехать из деревни.
А4 • на ВИН: ехать на неделю <на месяц, на полгода>.
А5 • на ВИН: ехать (в Москву) на стажировку.
 • за ТВОР: ехать (в столицу) за образованием.
 • ИНФ: ехать (в столицу) учиться.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ехать в теплые края <в дальние края>; 
ехать на море <на юг>; ехать на север <в тайгу>; ехать 
на целину <на стройку>; ехать на гастроли <на практику, 
на учебу>, ехать в командировку; ехать куда-л. волонтером, 
ехать по распределению на Сахалин.
 А вот из тех, кто из Стрежевого едет учиться в Томск, 

70 % вернутся в родной город (Е. Семенова). Во время Пер-
вого крестового похода желание ехать было столь велико, 
что крестоносцы продавали все свое имущество (Э. Вира-
пян). 30 процентов пассажиров выходят в Тоннельной и едут 
в Анапу, остальные из Новороссийска разъезжаются дальше 
по побережью (Е. Калашникова). В последнее время в Петер-
бург едет значительно больше туристов из Франции, неже-
ли в Москву (Ю. Кантор). Если ты не хочешь ехать далеко, 
но надеешься сделать свое путешествие интересным – от-
правляйся в Польшу («Даша», 2004). Премьер и его министры 
будут заблаговременно сообщать, куда они собрались ехать 
(«Известия», 2003.02.17).
АНА: отправляться; направляться; держать путь; путеше-
ствовать.
ехать 2, устар. разг. неодобр.
Ехать на своем помощнике.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 едет на А2 ‘Человек А1 вынуждает подвласт-
ного ему человека А2 выполнять работу, которую должен де-
лать сам А1, и говорящий считает, что это плохо’.
  Расширенные современные употребления применитель-

но к отличным от людей объектам в роли А2, использование 
которых представляется говорящему неправильным: ехать 
на своих старых знаниях; А ведь все эти ученые – Авдиев, 

Фундатор, Воловик, Тепикин – едут на технике вчерашнего 
дня! (В. Дудинцев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: ехать на лаборантах.
 Только и ладят себе в карман; а чтобы барину угодить, 

так едет на мужике (А. Ф. Писемский).
СИН: выезжать (на лаборантах); АНА: ездить (на лаборан-
тах); эксплуатировать; КОНВ: вывозить [Он едет на лабо-
рантах – Его вывозят лаборанты].
ехать 3, редк.
Нога едет по полу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 едет по А2 ‘Объект А1 скользит по поверхно-
сти объекта А2, что является нарушением нормы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Чашки едут (по столу).
А2 • по ДАТ: ехать по столу.
 • на ПР: ехать на подносе.
 Чудесно, – говорит он, положив ладонь на стол, – малень-

кий стол наклоняется, поднос с чашками и стаканами едет 
к нему на колени (М. Горький, БАС-2).
СИН: скользить; АНА: ползти. 
◊ Дальше ехать некуда а) ‘То, что имело или имеет место, на-
столько плохо, что ничего более плохого быть не может’: Если 
все правда, то это такой криминал, что дальше ехать некуда 
(Т. Устинова); Теткины квартиры становились все лучше и луч-
ше, а жены сына все хуже, дальше ехать некуда (М. Палей); 
б) ‘все, что можно было сделать в данной ситуации, уже было 
сделано’: Вроде бы дошел до голой сцены [лишенной деко-
раций], дальше ехать некуда (В. Розов); Игра твоя сыграна, 
дальше ехать некуда; все это ничего уже для тебя не изме-
нит (И. Бродский); Крыша едет у кого-л. см. КРЫ́ША; Тише 
едешь – дальше будешь (пословица) ‘делая что-то, не надо то-
ропиться, тогда можно больше успеть’ [часто в качестве совета 
кому-л. или оправдания собственной медлительности]: Велико-
му предшествует малое; тише едешь – дальше будешь (А. Ар-
хангельский); И тактика ваша излюбленная – шаг за шагом, 
тише едешь, дальше будешь, никуда нынче не годится (В. Па-
нова); Улита едет, когда-то будет ‘То, что нужно сделать, 
делается так медленно, что нет никакой уверенности в удачном 
завершении дела в обозримое время’: Про нерасторопного 
скажут: «Улита едет, когда-то будет» (Л. Яхнин). [Ю. А.]

ЕЩЁ, ЧАСТ.
еще 1.1 ‘вдобавок к объектам того же типа’: Налей мне еще чаю. 
еще 1.2 ‘вдобавок к объектам другого типа’: Кроме трех газет, он 
выписывает еще два научных журнала.
еще 1.3 ‘вдобавок к имеющейся ситуации, усугубляя ее’: Он опо-
здал, ничего не сделал и еще хамит?
еще 2.1 ‘ситуация продолжается’: Пока она еще работает в ста-
ром месте.
еще 2.2 ‘аналогичная ситуация имела место давно’: Они расста-
лись еще в прошлом году. 
еще 2.3 ‘ситуация наступит’: Он еще пожалеет об этом.
еще 3 ‘ситуация могла бы быть хуже’: И это еще цветочки! 
еще 4 употребляется при указании на неодобрение ситуации гово-
рящим: – Я не приду. – Это еще почему? 

еще 1.1
Вам положить еще пельменей?; Я еще пять минут подожду, 
а потом пойду; Надо над этим еще немного поработать; Он 
еще раз поздравил меня. 
ЗНАЧЕНИЕ. Еще А2 ‘К имеющимся объектам А1 добавля-
ются однородные объекты в количестве А2, или действие А1 
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повторяется А2 раз, или длящееся действие А1 продлевается 
на время А2’. 
  1. Может нести фразовое ударение: Есть ↓еще колбаса [‘до-

полнительно к имеющейся колбасе’]; см. тж 1.2.
2. Может относиться по смыслу ко всему предложению: 
И ↓еще, мы скоро переезжаем [‘в добавление к уже сказан-
ному’]. 
3. С глаголами со значением повторения возможна плеона-
стическая интерпретация ‘сделай еще раз’: Повтори еще 
раз значит ‘произнеси во второй раз’, но не ‘произнеси 
в третий раз’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Недискретные физические объекты: еще каши <сахара, вина, 
хлеба>.
Дискретные физические объекты: еще два стула, еще три 
чашки, еще три тетрадки; Купи еще ручек. 
Недискретные абстрактные объекты: Мне нужно еще немного 
времени, Поддай еще жару.
Дискретные абстрактные объекты: еще пять минут, еще не-
делю; еще много радостей.
Длительные действия, процессы, состояния: еще посидеть 
<поговорить>; еще доработать <доделать>.
Моментальные действия: еще раз обнять <кивнуть, обер-
нуться>.
 По-детски изумляется – нашла гриб, великолепный боро-

вик. Ой, еще гриб! Еще! (В. Аксенов). Косарь с наслаждени-
ем отхлебнул еще водки и принялся за рыбу (В. Вересаев). 
В оставшиеся ваниль и сахар насыпать еще сахара, опять 
потолочь, просеять (Е. Молоховец). Необходимо еще раз на-
помнить специалистам о невозможности применения запре-
щенных препаратов («Известия», 2003.02.07). Поскрёбышев 
кивнул, попятился, еще кивнул, убрал голову вовсе и затворил 
дверь (А. Солженицын).
СИН: больше [Водки больше не дам]; АНА: кроме, помимо, 
вдобавок, в придачу, в дополнение, в добавление; сверх [отра-
ботать сто часов сверх нормы]; снова, опять, вновь. 
еще 1.2
Пожалуй, я еще и десерт закажу; Его бы еще на стажировку 
послать – он вообще без акцента заговорит. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1, еще А2 ‘К имеющимся объектам А1 добав-
ляются объекты А2 другого типа, или к произведенному дей-
ствию А1 добавляется действие А2 другого типа’. 
  1. Не несет фразового ударения; фразовое ударение падает 

на слово, выступающее в роли А2: Есть еще ↓колбаса [‘до-
полнительно к другим имеющимся продуктам есть колбаса’]; 
см. тж 1.1. 
2. Может стоять не перед тем словом, к которому относится 
по смыслу: Но там в квартире еще жил довольно страш-
ный ↓алкоголик (К. Метелица) [‘помимо других жильцов, был 
страшный алкоголик’]. 
3. Может относиться по смыслу ко всему предложению и ука-
зывать на дополнительную, помогающую припоминанию, 
характеристику объекта, о котором идет речь: Помнишь нашу 
соседку? Она еще в обувном работает. Я поразился, когда 
на Новый год увидел в школе ее дочь («Знание-сила», 2003); 
Помнишь, Постум, у наместника сестрица? / Худощавая, но с 
полными ногами. / Ты с ней спал еще… Недавно стала жрица. 
/ Жрица, Постум, и общается с богами (И. Бродский). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Недискретные физические объекты: В салат нужно еще до-
бавить лимонного сока <оливкового масла>.
Дискретные физические объекты: Он еще приобрел дачу <ма-
шину>. 

Недискретные абстрактные объекты: Если бы к виртуозно-
сти добавить еще чувство – было бы великолепное исполне-
ние; Ею двигала обида, а еще ревность к более счастливой 
сопернице.
Действия: Мне еще надо поработать <съездить на дачу>. 
 Учитывается не только группа крови, но еще куча всяких 

характеристик («Даша», 2004). Но семья слонов и в самом 
деле была счастлива, потому что все они очень любили друг 
друга. А когда есть любовь, достаточно воды и хлеба. Ну, 
еще метелка из пальмовых листьев на десерт (А. Дорофеев). 
Именно в жюри (как называют еще суд присяжных) с наи-
большей полнотой воплощены демократические принципы 
правовой системы государства (А. Афанасьев). С зимним 
солнцестоянием и празднованием возрождения солнца связа-
ны еще омела и остролист («Первое сентября», 2003). 
СИН: кроме, помимо, вдобавок, в придачу, в дополнение, в до-
бавление; АНА: сверх; тоже, также. 
еще 1.3
Мало того, что он разгильдяй, он еще и страшный врун; 
В ресторане было невкусно, да к тому же еще дорого; Она 
не только умная, она еще очень добрая.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, еще А2 ‘К имеющей место желательной или 
нежелательной ситуации А1 добавляется таким же образом 
оцениваемая ситуация А2, усиливающая желательный или 
нежелательный эффект от первой’ [часто в сочетании с и, да 
и и к тому же]. 
 Но мало того, что он полезен по существу, авторитет 

ученого – еще и хороший аргумент в публичном споре (А. Фи-
липпов). Он убил моего брата, забрал мою землю и еще чай 
придет ко мне пить? («Русский репортер», № 22 (200), 9 июня 
2011). Это была не просто логическая ошибка […]. Это было 
еще и издевательство над здравым смыслом (А. Азольский). 
Он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и кра-
сивым (Л. Улицкая). Король цепей […] был еще и королем ре-
кламы (И. Кио).
СИН: более того, при этом, при том, при всем том, к тому 
же, кроме того, сверх того; АНА: в придачу; в дополнение, 
в добавление, вдобавок. 
еще 2.1
Она еще спит; Она еще не проснулась. Он все еще сидит 
на работе; Когда мама пришла с работы, дети еще делали 
уроки; Поешь, суп еще теплый.
ЗНАЧЕНИЕ. Еще А1 ‘ Имевшая место ситуация А1 продолжа-
ется в момент речи или в момент, о котором идет речь’ [часто 
в сочетании с всё и пока].
  1. Не несет фразового ударения: Они еще ↓разговаривали 

об этом [‘Они продолжали разговаривать в момент, о котором 
идет речь’]; см. тж 1.1.
2. В сочетании с отрицанием или глаголом предстоять и гла-
голом в форме СОВ означает ‘В момент речи или в момент, 
о котором идет речь, ситуация А1 не начала иметь место или 
событие А1 не произошло’: Мама еще не пришла с работы; 
Нам еще только предстоит этим заняться.
3. В сочетании ↓никогда еще с отрицанием и глаголом в форме 
НЕСОВ означает ‘Ситуация А1 имеет место в высокой степе-
ни в момент речи или в момент, о котором идет речь; раньше 
ситуация А1 не имела места в столь высокой степени’: ↓Нико-
гда еще она мне так не нравилась; ↓Никогда еще я не видела 
такой доброты. 
4. Может стоять не перед тем словом, к которому относится 
по смыслу (обычно с наречиями времени); см. тж 2.2: Еще 
год назад она была неловким подростком, а сейчас превра-
тилась в очаровательную девушку [‘Год назад она еще была 
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неловким подростком’]; Еще вчера эта трата показалась бы 
Ирине космической. А сегодня – все равно (В. Токарева) [‘Вче-
ра эта трата еще показалась бы Ирине космической’]. В по-
добных контекстах обычно возникает дополнительное зна-
чение контраста между недавним и нынешним положением 
дел и еще сближается по смыслу с только: Еще вчера он тут 
сидел, а сегодня он уже на другом континенте ≈ Только вчера 
он тут сидел, а сегодня он уже на другом континенте. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еще верить <еще учиться, еще разгова-
ривать, еще сидеть, еще обижаться>; Деревья еще голые, 
Батареи еще холодные, Ребенок еще маленький; Он еще 
не пришел <не поговорил, не уехал>.
 В то время Ершов, впоследствии возглавивший програм-

мистскую школу в Новосибирске, еще работал в Москве 
(Н. Дубова). Вчера еще в глаза глядел, / А нынче – все косит-
ся в сторону! / Вчера еще до птиц сидел, – / Все жаворонки 
нынче – вороны! (М. Цветаева). Так рассуждает Борис Ва-
сильевич в дневниковых записях «Книги скорби», которая еще 
ждет своей достойной оценки в печати (И. Петрусенко). Ац-
теки, которые еще продолжали оказывать сопротивление, 
ушли далеко в горы (А. Геласимов). В то время в быту еще 
сохранялась достаточно распространенная когда-то тради-
ция домашнего музицирования (И. Архипова). Если в словарях 
XVII – начала XVIII века «гурман» еще синоним «обжоры», 
то энциклопедия Дидро и д'Аламбера уже квалифицирует 
гурманство как «утонченную и ненасытную любовь к хоро-
шей еде» (Рецепты национальных кухонь). 
СИН: пока, до сих пор, по-прежнему; АНТ: уже (не). 
еще 2.2
Я об этом еще два года назад предупреждала; Эта програм-
ма закончилась еще в прошлом году; У него еще в допере-
строечные времена был свой бизнес; Еще недавно все было 
совсем иначе; Об этом писал еще Аристотель. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 еще в А2 ‘Ситуация А1 имела место в период 
времени А2 или начала иметь место в момент времени А2; 
говорящий считает, что ситуация А1 начала иметь место рань-
ше, чем можно было ожидать; момент А2 был задолго до мо-
мента речи или воспринимается как таковой’. 
  1. Не несет фразового ударения: Она занималась с Васей 

еще в начальной ↓школе [‘Она занималась с Васей в далеком 
прошлом’]; см. тж 1.1 и 1.2.
2. Расширенные употребления в значении ‘Ситуация А1 име-
ла место в период времени А2 или начала иметь место в мо-
мент А2; А2 был задолго до момента речи’: Эту программу 
еще в прошлом году писали, она совершенно устарела.
3. Метонимические употребления применительно к участни-
кам ситуации А1: Еще древние греки знали целебные свойства 
этой травы; Эту программу еще Вася писал; Они пользова-
лись еще каменными орудиями. 
4. Метонимические употребления применительно к месту си-
туации А1: Я еще в Москве занималась бизнесом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еще в три часа <в 1917 году>; еще 
в древности <в средние века, при Петре, в прошлом веке, 
до революции, до перестройки, три года назад, в прошлом 
году>; еще со школьной скамьи; еще древние римляне <древ-
ние египтяне>. 
 Но еще академик П. Капица говорил: «Если в науке нет 

споров, сопоставления мнений, то она может идти только 
на кладбище, на свои похороны» (М. Гареев). Еще раньше, 
в 1513 году, Н. Макиавелли сформулировал «закон мнений» 
предельно четко и так, как, будто тогда уже было телевиде-
ние (А. Ослон). Более древняя форма – тисненый узор, кото-
рый широко применялся еще в глиняной посуде с древнейших 

времен (Н. Щербатов-Коломин). Российские ученые поняли 
это еще в 60–70 годах, когда работали над собственной ПРО 
(«Известия», 2003.02.19). 
АНА: уже. 
еще 2.3
Не плачь, он еще вернется; Он еще сделает то, что обещал; 
Мы еще будем вместе; Он еще поплачет; Будь осторожнее, 
он еще попытается отомстить.
ЗНАЧЕНИЕ. Еще А1 ‘Ситуация А1 не имеет места к моменту 
речи; кто-то думает, что А1 не будет иметь места; говорящий 
выражает уверенность в том, что А1 будет иметь место в бу-
дущем’. 
  Не несет фразового ударения, фразовое ударение падает 

на слово в роли А2: Она еще ↓приедет [‘пока не приезжала, 
но приедет в будущем’]; см. тж 1.1 и 1.2.
 – Обещай мне, – медленно проговорила она, совсем 

по-взрослому глядя мне в глаза, – обещай мне, что мы еще 
вернемся в наш Залив (В. Базанов). Соловьев слишком скло-
нялся к католичеству, но великая правда его основных стрем-
лений и мотивов несомненна и будет еще признана Россией 
(Н. Бердяев).
АНА: обязательно, непременно. 
еще 3
Мне платят всего пять тысяч в месяц – и это еще прилич-
но по местным стандартам; Студенты сделали правильно 
только половину заданий – и это еще были лучшие; – Почему 
все так криво написано? – Ну что ты, это он еще старал-
ся; Это еще цветочки; Это еще не ужас, бывает намного 
хуже. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеет место нежелательная ситуация; говоря-
щий считает, что нужно оценивать ее как неплохую, потому 
что обычно бывает намного хуже или могло быть намного 
хуже’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Еще куда ни шло <туда-сюда>; еще луч-
ший <не худший, приличный>. 
 Остается надеяться, что об их неслыханной щедрости 

услышат какие-нибудь менее привередливые врачи, напри-
мер из России, где 45 километров до ближайшего крупного 
города – это еще совсем не глушь («Русский репортер», № 45 
(173)). Ну! Ну! Ну! Ну! / Врешь! Врешь! Врешь! Врешь! / Еще 
двадцать, / Еще тридцать, / Ну еще туда-сюда, / А уж сорок, 
/ Ровно сорок, – это просто ерунда (Д. Хармс). 
еще 4, разг.
– К ней вчера приходил друг. – Какой еще друг?; – Я позвонила 
директору школы. – Это еще зачем? 
ЗНАЧЕНИЕ. Употребляется в вопросе по поводу какого-л. ас-
пекта имеющей место ситуации или по поводу сообщения ад-
ресата для того, чтобы подчеркнуть неодобрение этой ситуа-
ции говорящим или его недоверие к сообщению адресата. 
 – Давайте лучше, – сказал он, – играть в кинокомедию. – 

Какую еще комедию? – спросили дети недоверчиво (А. Сла-
повский). – Залили воском… – А это еще зачем? – Для на-
дежности, – терпеливо объясняет Лорд (М. Петросян). 
Маринку хотел купить тайком у рыбаков – килограмм пять, 
вот и всё! – Какую еще маринку? – возмутилась она. – 
Что вы мне голову крутите? (Ю. Домбровский). Я завтра 
еду в Перекалье. – Это еще где? – В глуши Пинских болот 
(П. Краснов). Смотри, слышь. Кронштадтский, двадцать 
два… – Какой еще Кронштадтский, если квартира на Техни-
ческой? (А. Волос). 
◊ тот еще А1 ‘Обладающий малым числом признаков хоро-
шего А1 или обладающий большим числом признаков плохо-
го А1’: тот еще преподаватель; та еще сволочь; Пистолета 
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не было. Падая, выронил его, тот еще боец! (В. Маканин); 
Весь Чернолес – та еще дыра, но ясно, что где-то близ-
ко к границе (М. Петросян); вот еще ‘говорящий отвергает 
предложение адресата нечто сделать, показывая адресату, 
что считает это действие совершенно неуместным или не-
достойным себя’: – Почему ты не позаботился ни о дровах, 
ни о пище? – Ну вот еще! – ответил мужик. – Стану я за-
ботиться о таких пустяках, если мне доподлинно известно, 
что я сегодня вечером помру (К. Чуковский); Только Дарья 
царицей быть не хочет, вот еще! (Н. Ермильченко); еще чего 
‘говорящий отказывает адресату в его просьбе, показывая, что 

считает ее совершенно неуместной’: Но муж воспринял идею 
так, словно я собралась завести не собаку, а любовника. «Еще 
чего! А кто о ней будет заботиться?» (Е. Орлова); – Ты по-
едешь со мной. – Еще чего не хватало! (С. Довлатов); еще 
бы ‘говорящий утверждает, что имеющая место ситуация или 
же предположение о том, что она имеет место, естественны, 
поскольку для этого имеются серьезные основания’: На лице 
ничего, кроме страдания. Еще бы! Только что он потерпел 
полное фиаско (В. Войнович); Ты бы хотел играть со мной 
в одном спектакле? – Ну еще бы! (В. Аксенов); Еще чего 
не хватало см. ХВАТА ́ТЬ. [В. А.]



Ж

ЖА́БА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
Жабы зимуют в земле; На крыльце сидела огромная жаба; 
Жабы передвигаются значительно медленнее, чем лягушки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Серо-коричневое животное, похожее на лягуш-
ку, но более крупное, с наростами на коже, которое живет 
на суше, а размножается в воде, откладывая туда икру’.
  1. Принадлежит к классу земноводных.

2. Коннотации: уродство и неповоротливость.
3. Образные употребления применительно к некрасивой жен-
щине: Клиентура в основном простые работяги или служа-
щие, у которых жена либо страшная жаба, либо нормальная, 
но с заморочками (М. Милованов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Серая <зеленая> жаба, камышовая 
жаба, жаба ага [виды жаб]; мокрая и скользкая жаба; про-
тивная <мерзкая> жаба; пупырчатая <бородавчатая> 
жаба; лупоглазая <пучеглазая> жаба; Жабы квакают <ме-
чут икру>.
 Заливные луга от купальницы позолотились, а после цве-

тения оказались изумрудными. Оставшиеся там громадные 
лужи кишели жабами (Ю. Петкевич). Он у меня в кружок 
юных натуралистов ходит и постоянно в дом всякую гадость 
приносит – то змей, то жаб, то крыс (М. Милованов). Он 
такой жирный, такой противный, как жаба (В. Мясников). 
Ну, – грозно произнес тонкий голосок, звенящий медью, – вас 
превратить в бородавчатых жаб или облезлых крыс?! (А. Бе-
лянин). Девушки жаб не любят: зеленые, холодные, пупыр-
чатые и всегда неожиданно выскакивают из дачной травы, 
норовя прыгнуть на босые ноги (А. Слаповский).
АНА: лягушка; ДЕР: жабий.
◊ уходящ. грудная жаба ‘стенокардия’: У него грудная жаба; 
разг. Жаба душит <давит> кого-л. ‘Кому-л. очень не хочет-
ся тратить свои деньги или другие ресурсы, что говорящий 
считает проявлением жадности’: Когда он трезвый, его все-
гда жаба душит (В. Пелевин); А меня жаба давит платить 
за элементарные бытовые вещи (Форум (2008)). [Т. К.]

ЖА́ВОРОНОК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -нка.
жаворонок 1
В небе заливался жаворонок; Самец жаворонка поет 
на лету.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Птица немного крупнее воробья, с хохолком 
на голове, имеющая коричнево-белую окраску и живущая 
на открытых местах’.
  Коннотации: раннее пробуждение.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звонкий жаворонок; полевой <хохлатый> 
жаворонок; песня <трель> жаворонка; печь из теста жаво-
ронков [обычай, принятый на Руси в день весеннего равно-
денствия, который впоследствии отмечался как день Сорока 
мучеников]; Жаворонок поет <звенит>; Жаворонок вьется 
<падает>; Жаворонок вспорхнул.
 Трещали кузнечики, звенели стеклянными крылышка-

ми стрекозы, и где-то высоко в небе распевал жаворонок 

(С. Козлов). Здравствуйте, – сказал Гагин, входя, – я вас ра-
ненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, 
роса, жаворонки поют (И. С. Тургенев). Укрывшись в тени 
деревьев, Хиротаро еще несколько минут наблюдал за жа-
воронками, которые один за другим взмывали над степью 
(А. Геласимов). Редкий жаворонок вспорхнет из-под ног; ред-
кий коршун проплывет в вышине; ящерка прошуршит – и все 
(Б. Екимов).
жаворонок 2, перен.
Мой муж – жаворонок, а я сова.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, которому свойственно рано вставать 
и рано ложиться спать, – как бы жаворонок 1’ [по коннотации 
раннего пробуждения].
 Инфаркты миокарда у «сов» в полтора раза чаще, чем 

у «жаворонков» («Приазовский край», 2004.10.07). Мы так 
привыкли в тех краях наблюдать рассвет, что вернувшись 
в Москву, я, никакой не жаворонок, а дремучая сова, полгода 
по инерции просыпалась в пять утра […] с трепетом ожи-
дая, когда первые лучи солнца коснутся спящего Орехово-Бо-
рисова (М. Москвина). Грызть гранит науки осталось совсем 
недолго, а там уж можно будет полностью переквалифици-
роваться из жаворонка в сову (М. Милованов). АНТ: сова. 
[Т. К.]

ЖА́ДНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН нет.
жадность 1.1 ‘алчность’: непомерная жадность работников ГАИ.
жадность 1.2 ‘желание получить нематериальную ценность’: жад-
ность к знаниям.
жадность 2 ‘желание присвоить, съесть или выпить как можно 
больше чего-л.’: Съел от жадности весь пирог, и вот теперь жи-
вот болит.
жадность 3 ‘скупость’: Не покупает новое пальто из жадности.

жадность 1.1
Непомерная жадность работников ГАИ; жадность к день-
гам. 
ЗНАЧЕНИЕ. От жадный 1.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жадность Маши (к нарядам).
 • ПРИТЯЖ: Сашина жадность.
А2 • к ДАТ: жадность к вещам.
 • редк. до РОД: жадность до денег.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ненасытная <неутолимая, фантастиче-
ская, чудовищная, феноменальная, неописуемая> жадность; 
трястись от жадности; Жадность до добра не доводит; 
Жадность погубила кого-л. [см. тж 3].
 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). [Дама] работала 
из жадности, чтоб умножить тысячи, приносимые мужем 
(А. Солженицын). Горе началось с того, что Колька скоро об-
наружил у жены огромную, удивительную жадность к день-
гам (В. Шукшин). Она приподняла завесу темной народной 



 353 ЖАДНЫЙЖАДНОСТЬ

души, и Саблин с ужасом увидел, что в ней […] есть толь-
ко одна жадность к земле, стремление к собственности 
(П. Краснов). Жадность – во всем. Жадность – хочу лучший 
автомобиль, дом, лучшего мужчину (женщину), лучшее тело 
(А. Слаповский). 
СИН: алчность, ненасытность; АНА: стяжательство, ко-
рыстолюбие, меркантильность.
жадность 1.2
Жадность к знаниям <к жизни>.
ЗНАЧЕНИЕ. От жадный 1.2.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: жадность императора (к почестям).
 • ПРИТЯЖ: мамина жадность (к работе).
 • КАКАЯ: отцовская жадность.
А2 • к ДАТ: жадность ко всему новому.
 • редк. до РОД: жадность до удовольствий.
 У Стрельцов жадность к жизни, это тоже было в тебе 

(А. Слаповский). Это ожидание «чего-то еще» […] типично 
для калифорнийцев. […] Это, однако, не жадность, а готов-
ность к чудесным поворотам судьбы (В. Аксенов). Маль-
чишкой попал на фронт, был ранен под Ленинградом, болел, 
лечился, потом хватал и грабастал жизнь в веселых послево-
енных вузах, женился рано – от той же жадности (Ю. Три-
фонов). У Демьяна была жадность к работе. И Галя, жена 
его, такая же была жадная (В. Распутин). Я жил в другом из-
мерении. […] Демобилизация, возвращение в Москву, радость 
и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые дру-
зья… (Ю. Бондарев). 
СИН: тяга, стремление, интерес, жажда.
жадность 2
Дети с жадностью набросилась на  торт и мороженое; Съел 
от жадности весь пирог, и вот теперь живот болит; Жад-
ность напала, и я набрала столько клюквы, что еле дотащи-
ла до дома <накупила на распродаже кучу ненужных вещей>; 
Он ел <курил> без особой жадности.
ЗНАЧЕНИЕ. Жадность А1 к А2 ‘Очень сильное и острое же-
лание существа А1 получить в свое распоряжение как можно 
больше объектов А2 или немедленно, как можно больше раз 
или в максимальном объеме выполнить действие А2’ [часто 
в составе сочетаний с жадностью и от жадности].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: жадность чаек.
А2 • к ДАТ: (Проснулась) жадность к сладкому.
 • до РОД: жадность до сладкого.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Животная <детская> жадность; дикая 
жадность; плохо скрытая жадность; давиться от жадно-
сти; с жадностью накинуться на свежие газеты; с жад-
ностью слушать новости <следить за боем, ловить слова 
брата>; с жадностью вдыхать свежий воздух <целовать 
девушку, смотреть на актера, затянуться сигаретой>; 
Жадность напала <обуяла>.
 [Ганчук] с жадностью ел пирожное «Наполеон», держа 

его всеми пятью пальцами в бумажке (Ю. Трифонов). Соба-
ка, как бы давясь от жадности, сначала съела всю мамалыгу, 
а потом стала перемалывать кости (Ф. Искандер). Травкин 
с наслаждением смотрел, как он медленно ест – с чувством, 
но без жадности (Э. Казакевич). Дуняша внезапно затряс-
лась всем телом и, топая ногами, задыхаясь от жадности, 
безумная от охватившего ее желания, закричала высоким 
голосом, которого у нее не слыхал никто: – Дай! Дай! Дай! 
(Л. Андреев). С радостью и с жадностью она [женщина] 
обнимает стрелка, не желая упустить счастливый слу-
чай (В. Маканин). Он шел в старом широком пиджаке […], 

останавливаясь перед витринами книжных магазинов и с 
жадностью рассматривая выставленные книги по высшей 
математике и астрономии (В. Катаев). 
СИН: прожорливость, ненасытность; АНА: аппетит, же-
лание.
жадность 3
Высмеивать старика за жадность; Все знали про его жад-
ность, и никто не пытался занять у него денег; Он не поку-
пает новое пальто из жадности.
ЗНАЧЕНИЕ. От жадный 5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жадность начальника.
 • ПРИТЯЖ: теткина жадность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Патологическая жадность; врожденная 
жадность; фантастическая <чудовищная, феноменальная, 
неописуемая> жадность; побороть жадность; трястить 
от жадности; Жадность заела; Жадность до добра не дово-
дит; Жадность погубила кого-л..
 Шла бабушка хорошо, только рваный тапочек мешал, за-

диралась отклеившаяся подошва. Три пары новых, не мень-
ше, лежало у Томы. О, жадность…(Л. Улицкая). Что каса-
ется дяди Иосифа и его жены, то они не могли расстаться 
со своим добром, надеялись откупиться, их погубила жад-
ность (А. Рыбаков). Сначала были муки жадности, […] 
но потом Рита стала гордиться и рассказывать всем зна-
комым, что отдала больной домработнице лучшую вещь, 
украшение дома: безумно жаль, но что делать (Ю. Трифо-
нов). У кого детей поменьше или одинокие, […] случалось, 
давали горстку отрубей или картошек парочку. А партий-
ные не давали – и не от жадности или по злобе, боялись 
очень (В. Гроссман). Если мы попробуем просто начать сбор 
денег, не получим и цента – никто ничего не даст, во-пер-
вых, из осторожности, а во-вторых, просто из жадности 
(С. Штерн).
СИН: скупость, скаредность; АНТ: щедрость; доброта.
◊ Жадность фраера сгубила ‘С человеком произошло что-то 
плохое из-за его жадности’: Как говорят, жадность фраера 
сгубила. В один из рейсов кенгурские дельцы перегрузили […] 
лодку, и она села на мель (Ф. Искандер). [Т. К.]

ЖА́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР жа́ден, жадна ́, жа ́дно, жад-
ны ́ и жа́дны, СРАВН жадне ́е.

жадный 1.1 ‘алчный’: До того жадный – прямо трясется, увидев 
деньги.
жадный 1.2 ‘такой, который стремится как можно больше зани-
маться чем-л.’ жадный до работы.
жадный 2 ‘ненасытный’: жадные чайки.
жадный 3 ‘выражающий алчность и ненасытность’: жадные глаза.
жадный 4 ‘вызывающий желание немедленно его удовлетворить’: 
жадное любопытство.
жадный 5 ‘скупой’: Знаешь, какой он жадный – не поедет лишний 
раз на метро, чтобы денег не тратить.

жадный 1.1
Вот жадная – у нее уже есть две шубы, так ей еще одну по-
давай!; До того жадный – прямо трясется, увидев деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. Жадный до А2 ‘Такой, который постоянно ис-
пытывает и проявляет очень сильное желание присвоить как 
можно больше материальных ценностей А2, даже если у него 
уже есть достаточное количество А2’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ужасно <патологически, фантастиче-
ски, феноменально, неописуемо, чудовищно> жадный, до чего 
жадный; жадный и глупый; жадный ростовщик <старик, ла-
вочник, купец>; жадная старуха <жена, тетка, девчонка>.
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  1. Образные употребления: жадная память, жадное вооб-
ражение.
2. Метонимические употребления применительно к частям 
тела: Жадные руки <пальцы> схватили кошелек.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • до РОД: жадный до денег. 
 И хотя Иосиф был отчаянный, бесшабашный, жадный 

до денег, жена его была женщина осторожная, большая 
дипломатка и его приучила к осторожности (А. Рыбаков). 
Он мещанин, жадный до предметов, накопитель-фанатик 
(В. Гроссман). Ваш брат, врачи, все до одного жадные. 
Только бы побольше нахапать! (И. Грекова). Он получит эти 
деньги сегодня вечером, это я знаю. […] – Ах, жадный ста-
рик из Кириафа, – улыбаясь, заметил прокуратор, – ведь он 
старик? (М. Булгаков). Глупые, жадные, готовые на все из-за 
денег, маленькие дурочки, они погибли пешками в чужой игре 
(Д. Донцова).
СИН: алчный, ненасытный; АНА: корыстный; меркантиль-
ный; ≈ руки загребущие; ДЕР: жадность.
жадный 1.2
Жадный до удовольствий <до жизни, до впечатлений, до зна-
ний, до новостей, до всего нового, до славы>; жаден до рабо-
ты <до развлечений>.
ЗНАЧЕНИЕ. Жадный до А2 ‘Такой, который постоянно ис-
пытывает и проявляет очень сильное желание получить как 
можно больше нематериальных ценностей А2 или как можно 
больше заниматься деятельностью А2’.
  Метонимические употребления применительно к частям 

тела: Его жадные руки обхватили ее; Он тянулся к ней жад-
ными губами.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • до РОД: жадный до женщин.
 • уходящ. к ДАТ: жадный к жизни.
 Савченко же, конечно, будет вкалывать и в воскресенье, 

как и каждый день, таков уж этот жадный до работы че-
ловек (В. Быков). Он неторопливо шествовал с набережной 
д’Орсэ, […] молодой, хорошо одетый, бодрый и жадный 
до впечатлений, смеющийся (М. Веллер). В каком-то кафе 
они встретили Нонку, говорливую девицу, жадную до танцев, 
до кутежей (В. Аксенов). И еще одна примета старческого 
маразма: стал жаден до молоденьких бабенок, просто тря-
сусь весь, когда вижу и когда мне нравится (Э. Володарский). 
Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, 
как черт (А. Н. Толстой).
СИН: уходящ. охочий; АНА: падкий; ДЕР: жадность.
жадный 2
Жадный до выпивки <до еды>; жадные чайки <птенцы, 
мальки>.
ЗНАЧЕНИЕ. Жадный до А2 ‘Такой, который постоянно испы-
тывает и проявляет очень сильное желание съесть или выпить 
как можно больше А2, даже если он уже съел или выпил до-
статочное количество А2’.
  Метонимические употребления применительно к частям 

тела: жадные клювы; жадная пасть; Он потянулся к хлебу 
жадными руками <пальцами>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • до РОД: жадный до сладостей.
 Что может быть легче – выкармливать жадного поро-

сенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! (А. Солже-
ницын). Жаден он [скворец] был страшно, ел много и во вре-
мя еды так свирепо щелкал клювом, так бесцеремонно рылся 
в кормушке, что добрую половину корма разбрасывал по пе-
ску (Ю. Домбровский). Сидели на берегу рыбаки и таскали 

жадных ротанов (А. Варламов). Катя, я не вор и не рас-
тратчик и не обязан кормить на свои трудовые деньги бан-
ду жадных знакомых (И. Ильф, Е. Петров). Хлебные крошки 
сметал в ладонь и высыпал к себе в рот… Не потому, что 
был жаден или голоден, […] но потому, что крестьянин хлеб 
уважал и знал, как тяжело он достается (Э. Лимонов).
СИН: прожорливый, ненасытный; АНА: всеядный; ДЕР: 
жадность.
жадный 3, КР и СРАВН нет.
Жадные глаза; жадное лицо; жадный взгляд; жадные поце-
луи <глотки>; последняя жадная затяжка. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому видно или в котором прояв-
ляется то, что человек испытывает острое желание получить 
в свое распоряжение как можно больше каких-то объектов, 
а также как можно больше раз или в максимальном объеме 
выполнить какое-то действие’.
 Бледнее покойника, начмед немощно таращил глаза и, как 

рыба, уже беззвучно глотал воздух жадным ртом (О. Пав-
лов). Немец в офицерской шинели ощутил на себе давление 
медленного, жадного взгляда, которым следила за ним рус-
ская женщина (В. Гроссман). Наташа, забыв про валяющееся 
на полу мятое платье, подбежала к трюмо и жадными, за-
горевшимися глазами уставилась на остаток мази (М. Бул-
гаков). Дети жадными глазами смотрели на грязный мешок 
(М. Горький). Последние, такие жадные затяжки – и папи-
роса полетела в лужу (И. Ефремов).
СИН: алчный; АНА: голодный; ДЕР: жадность; жадно.
жадный 4, КР и СРАВН нет.
Жадное внимание <нетерпение, любопытство>; жадный ин-
терес; жадная страсть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Настолько интенсивный, что вызывает острое 
желание немедленно и в максимальном объеме удовлетворить 
его и не исчезает даже после удовлетворения’.
 Вокруг непонятно откуда возникло несколько прохожих, 

с жадным вниманием глядящих на ненатурально яркую кровь 
на мокром асфальте (В. Пелевин). Что-то в нем было та-
кое, что привлекало их жадное мальчишеское любопытство 
(Ю. Домбровский). Дедушка с жадным удовольствием мнет 
в пальцах мамалыгу, сочно кусает зеленый лук, яростно рвет 
все еще крепкими зубами упругие куски вяленого мяса (Ф. Ис-
кандер). Любое брожение угрожало их прочной, на диво отла-
женной жизни, их новоявленной буржуазности, их жадной, 
почти горячечной страсти к разного рода цацкам и бляхам 
(Л. Зорин).
СИН: алчный; ДЕР: жадно.
жадный 5
Богатый, но жадный; Вот жадный – родному внуку на мо-
роженое денег жалко; Тетка была ужасно <патологически, 
фантастически, чудовищно, феноменально, неописуемо> 
жадной, питалась одним хлебом да кислой капустой, хотя 
на книжке у нее лежала солидная сумма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому психологически трудно расхо-
довать деньги или другие материальные ценности, которыми 
он владеет, даже в ситуации, когда это необходимо’.
 Федор […] с витиеватыми подробностями рассказывал, 

какой я жадный: привез бутылку водки и взял с него за это 
деньги (А. Волос). Все кумовья настолько жадные, что 
своих денег добавить не хотят (А. Солженицын). А потом 
я представлял себе плохого покупателя, жадного и хитрого, 
который больше трешки не дает и норовит надуть (М. Ели-
заров). Мирные черти, вынужденные платить людям ничем 
не заслуженный оброк, почему-то были мне приятней и само-
уверенного Балды, и жадного попа (Ф. Искандер).
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СИН: скупой, скаредный; АНА: расчетливый, бережливый, 
экономный; АНТ: добрый, щедрый, широкий; ≈ последнюю ру-
башку снимет, ≈ последний кусок отдаст; ДЕР: жадность; 
жадина, жадюга; жадничать. [Т. К.] 

ЖА́ЖДА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; МН неупотр. 
жажда 1
Губы потрескались <запеклись> от жажды; От сладкой га-
зировки жажда только усилилась; Если повышенная жажда 
у собаки сопровождается пожелтением кожных покровов, 
то, возможно, у нее желтуха.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сильное желание существа А1 пить, сопрово-
ждаемое специфическим острым физическим ощущением 
и обычно связанное с недостатком жидкости в организме’. 
  1. Уходящие суженные  употребления применительно к же-

ланию выпить алкогольный напиток: Еще бокалов жажда 
просит / Залить горячий жир котлет (А. С. Пушкин); Ры-
бины были золотистого оттенка и распространяли острый 
аромат, вызывающий жажду, а чистый блеск водочной бу-
тылки усугублял эту жажду (В. П. Катаев).
2. Образные употребления, обычно применительно к земле: 
растрескавшаяся от жажды почва; Провиденья перст не-
зримой, / Облаков летучих вождь, / Ниве, жаждою томимой, 
/ Посылает шумный дождь (А. Бестужев-Марлинский); Ко-
жемякин вышел на крыльцо и, щурясь от пыли, слушал тре-
пет земли, иссохшей от жажды (М. Горький). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жажда путника. 
 • ПРИТЯЖ: твоя жажда. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильная <изнурительная, мучительная, 
неутолимая, неодолимая, нестерпимая, острая, жгучая> жа-
жда; томиться <мучиться> жаждой, страдать <изнемо-
гать, изнывать> от зноя и жажды; утолить жажду лимона-
дом; чувствовать <ощущать> жажду; превозмогать жажду; 
Нас мучила <томила, обуревала> жажда, Жажда обуяла.
 После полудня она начала томиться жаждой. Мы отво-

рили окна – но на дворе было жарче, чем в комнате; поста-
вили льду около кровати – ничего не помогало (М. Ю. Лермон-
тов). Во рту горел огонь после соленой красной икры и семги, 
мы утоляли жажду чаем (М. Булгаков). Утолить на боло-
те жажду не было возможности, хотя вода была повсю-
ду (В. Быков). А пить хочется – за полуденным обедом все 
уже успели приналечь на блины, и ничто так не томит, как 
вместе с блинным угаром специфическая «блинная жажда» 
(А. Бенуа). Тоня отказалась от чая и утоляла жажду ман-
даринами, которые она без счета очищала от пахучей легко 
отделявшейся кожуры (Б. Пастернак). 
СИН: разг.-сниж. сушняк [обычно при похмелье]; АНА: голод; 
обезвоживание; сухость во рту. 
жажда 2, перен. необиходн. 
Его обуревала жажда деятельности; Жажда мщения сжи-
гала ее душу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень сильное желание человека А1 постоянно 
делать А2, испытывать чувство или ощущение А2 или обла-
дать объектом А2 ’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жажда поэта (стать знаменитым).
 • ПРИТЯЖ: твоя жажда (новых впечатлений).
 • КАКАЯ: детская жажда (познания).
А2 • РОД: жажда мщения.
 • ИНФ: жажда любить.
 • КАКАЯ: культурная жажда.
 • к ДАТ: уходящ. жажда к новым впечатлениям. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страстная <мучительная, неутолимая, 
неодолимая, неуемная> жажда, нестерпимая <острая, жгу-
чая> жажда; напрасная <бесплодная> жажда; духовная 
<культурная, эмоциональная, интеллектуальная> жажда; 
жажда справедливости <славы, бессмертия>, жажда жиз-
ни <счастья, любви>, жажда свободы <независимости>, 
жажда творчества <знаний, познания>, жажда  приключе-
ний, <странствий>, жажда наживы <власти, самоутвер-
ждения, обладания>, жажда мести <реванша, возмездия>, 
жажда смерти <крови>; томиться <мучиться> жаждой; 
утолить  <удовлетворить> жажду (впечатлений); Он одер-
жим <обуреваем> жаждой (славы) .  
 Во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назы-

вать его по имени, – но счастья, счастья до пресыщения 
(И. С. Тургенев). Тоска о друге-хранителе преследовала Ки-
пренского до самой смерти, но жажда легкой жизни и удачи 
преодолела все (К. Паустовский). Моя жажда беспредельной 
свободы должна быть понята как моя распря с миром, а не 
с Богом (Н. Бердяев). Мой бунтарский характер, мой веселый 
нрав, моя жажда постоянного обновления […] безошибочно 
подсказали мне дальнейшее направление моей жизни (Л. Уте-
сов). И жажда верить в свой сказочный вымысел у них [де-
тей] так велика, что всякая попытка поставить их в рамки 
действительности вызывает у них жаркий протест (К. Чу-
ковский). 
СИН: желание, голод [духовный голод], страсть, тяга; АНА: 
стремление, влечение;  жадность (к новым впечатлениям); 
потребность; охота (к перемене мест). [И. Л.]

ЖАЛЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет; ПРИЧ СТРАД НАСТ редк. 
-е́емый; ПРИЧ СТРАД ПРОШ нет; СОВ пожал ́еть.
жалеть 1
Жалеть больного ребенка; Она его не любит, а только жале-
ет; Мне больно, пожалей меня!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалеет А2 ‘Человек А1 испытывает по отно-
шению существу А2 жалость’.
  Расширенные употребления, обычно в форме СОВ, при-

менительно к выражению жалости словами и жестами: 
Не плачь, малыш, иди сюда, я тебя пожалею; А мать и ба-
бушка то жалели тетю Полю, а то ругали ее: «Сама, дура, 
виновата, сама распустила!(Ю. Трифонов); Ей бы пожалеть 
дочку, приголубить, а она – криком да кулаком (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жалеть раненых.
 Ирина – простая русская душа – жалеет и заботится 

(В. Токарева). Она слыла мегерой, никогда никого не жалела 
(Ю. Давыдов). Я болен, счастлив, все меня жалеют (С. До-
влатов). Может быть, в нем говорила и солидарность: де-
вушка была здесь такая же чужая, как и он сам, одинокая, 
без родных, без знакомых, и он жалел ее (А. Рыбаков). «Ну 
и зануда же отец у тебя, – думала я, жалея мальчика, – ох, 
и хлебнешь же ты с ним горя!» (И. Грекова). «Я думаю, – 
странно усмехнувшись, ответил прокуратор, – что есть еще 
кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, 
чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем 
Иуде! (М. Булгаков).
СИН: сочувствовать, сострадать; АНА: сопереживать; со-
болезновать; ДЕР: жалость; жалостливый, жалкий 1; жа-
лобный, жалостный; разжалобить; жаль, жалко.
жалеть 2
Я теперь очень жалею об этих словах; Он сразу пожалел 
о своей вспышке, но было уже поздно; Подумай еще, ведь 
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всю жизнь будешь потом жалеть; Мой принцип – никогда ни 
о чем не жалеть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалеет об А2 ‘Человек А1 испытывает не-
приятное чувство, похожее на ощущение потери, вызванное 
тем, что ситуация А2, которую он считает желательной для 
себя, не имела места или уже не имеет места, или что он со-
вершил действие А2, которого совершать не следовало’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: жалеть о прошлом.
 • РОД: жалеть прошлого.
 • что ПРЕДЛ: Жалею, что мы разминулись.
 Я безумно жалею, что мне не довелось знать Булата 

Шалвовича ближе (С. Спивакова). Вот всегда вы отказы-
ваетесь, а потом будете жалеть (А. Волос). «До свидания, 
Александр Иванович», – попрощалась Таня, жалея, что не за-
метила раньше сопроводительного письма (Л. Улицкая). Она 
была счастлива и жалела иногда, что никто не знает о ее 
счастье (А. Слаповский).
СИН: сожалеть; АНА: раскаиваться; ДЕР: жаль, жалко.
жалеть 3.1
Не езди по этой дороге, пожалей машину; Она не стала 
мыть посуду, жалея маникюр; Пожалей мои ноги, давай от-
дохнем; Ради своей бредовой идеи этот фанатик не пожале-
ет ни своей, ни чужой жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалеет А2 ‘Человек А1, считая, что его дей-
ствия А3 могут быть вредными для ценного для него объекта 
А2, обеспечивает его сохранность тем, что не делает А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жалеть маникюр.
 Семипятницкий ехал медленно, жалея подвеску автомоби-

ля, которой действительно грозила опасность на дороге, ис-
пещренной рытвинами и ухабами (Г. Садулаев). Гаврила был 
прост, сказано – танцевать польку с Катериной, он и плясал, 
не жалея каблуков (А. Толстой). Рыбачила она всю жизнь, 
девчонкой, когда отец болел, военными зимами, не жалея рук, 
в бабьей бригаде (М. Тарковский). «Если до двадцати вось-
ми лет ничего существенного в науке не сделал, то и не сде-
лаешь», – фразу эту он будет потом повторять молодым, 
не жалея их (Д. Гранин).
СИН: щадить, беречь.
жалеть 3.2
Пожалеть денег на благотворительность; пожалеть хлеба 
бездомному; не жалея сил и средств.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалеет А2 для А3 ‘Человек А1 не расходует 
ресурс А2 или не отдает предмет А2 интересах человека А3 
или для цели А3 без крайней необходимости’.
  Ослабленные употребления в контексте отрицания при-

менительно к использованию большого количество чего-л.: 
А вот специй жалеть не надо: обязательно натри аккурат-
ные кусочки солью и молотым перцем для аромата («Даша», 
2004, № 10); О нем говорили, не жалея эпитетов: «небесный», 
«поэтический», «несравненный», – как о чем-то не принадле-
жащем земной суетной жизни (В. Отрошенко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: жалеть сахара.
 • ВИН: пожалеть конфету (ребенку).
 • ИНФ: пожалеть отдать старую одежду.
А3 • ДАТ: жалеть ребенку (сахара).
 • на + ВИН: жалеть (денег) на ремонт.
 • для + РОД: жалеть ( времени) для детей.

 Ох, видит бог – не пожалела бы она сапог для родного 
брата! […] Да разве налезут ему ее сапожонки? (Ф. Абра-
мов). В квартире […] было даже пианино с хрустальными 
подсвечниками, измученное гаммами усидчивой Людочки, 
на которую не жалели денег (И. Муравьева). Если что понра-
вится, я денег не жалею (Сергей Довлатов). У нас тут одна 
[…] сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, 
но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера 
(В. Шукшин). Мария […], боясь оставить хотя б один уго-
лек в самую покойную и тихую ночь и жалея залить костер 
водой, чтобы не пропала зола, ворошила допоздна (А. Варла-
мов). Кальтлуфт любил работать, жалел тратить зря вре-
мя, он не заходил после ужина в клубные помещения, не играл 
в карты и не смотрел кинофильмов (В. Гроссман).
СИН: экономить, беречь; АНА: жадничать. [И. Л.]

ЖА́ЛИТЬ, ГЛАГ; жа ́лю, жа́лит; НЕСОВ; СОВ ужа ́лить.
жалить 1
Ребенка ужалила оса <пчела>; Скорпионы жалят жертву 
иглой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалит А2 ‘Насекомое или животное A1 
взаимодействует с телом человека или животного A2 так, 
что в тело A2 попадает вещество, вызывающее у A2 зуд или 
боль’.
  1. В терминологических контекстах употребляется только 

применительно к насекомым, имеющим жало (пчелам, осам, 
шершням и т. п.).
2. Образные употребления: Пули жалят; Затихнув на ко-
роткое время, свернувшаяся кольцами боль вновь поднимала 
скользкую змеиную головку и, сквозь ватный заслон забытья, 
жалила, жалила изнутри (Д. Рубина); Сидите величествен-
ная, как Ахматова, и жалите в уязвимое место («Знамя», 
2008).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Больно ужалить, смертельно ужалить; 
ужалить в пятку <в щеку, в ухо>; Шмель <шершень> жа-
лит; Рой жалит; Змея <комар> жалит; Медузы жалят.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Овод <слепень> жалит.
А2 • ВИН: жалить ребят <скот>.
 И вскрикнул внезапно ужаленный князь (А. С. Пушкин). 

Ленка схватилась за щеку, ей показалось, что ее ужали-
ла пчела (В. Железников). Шершни – ядовитые насекомые. 
В отличие от пчел жалить могут не один раз («Наука 
и жизнь», 2007). Муравьи начинают жалить добычу и де-
лают это до тех пор, пока она не будет полностью пара-
лизована («Наука и жизнь», 2007). Стрекательные органы 
гидры больно жалят, парализуют добычу (от ожогов у меня 
и теперь болят руки) (В. Брагин). Что за диво, еще пару лет 
назад комаров в Ереване, можно сказать, не существовало, 
а тут вдруг развелось неслыханное количество, и жалили они 
препротивно, укусы чудовищно чесались («Звезда», 2003). 
СИН: кусать, кусаться, прост. жалиться; ДЕР: мед. ужале-
ние; биол. жалящие [подотряд перепончатокрылых насеко-
мых].
жалить 2
Крапива <борщевик> жалит; Лютик тоже может ужа-
лить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалит А2 ‘Растение A1 при соприкоснове-
нии с телом человека A2 выделяет вещество, вызывающее 
у A2 ожог’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Растение <жалящее дерево> жалит.
А2 • ВИН: (Крапива) жалит мальчишек.
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 Лесная крапива выше моего роста, не жалит, как деревен-
ская, но мешает идти («Бельские Просторы», 2010). Высокая 
трава цеплялась за щиколотки, оставляя порезы и царапины, 
правую ногу больно ужалила крапива (Д. Лазарев). На пути 
вам могут встретиться растения с жалящими волосками, 
но они не представляют реальной опасности («Домовой», 
2002.06.04). 
СИН: разг. стрекать; АНА: щипать; обжигать.
◊ как ужаленный сделать что-л. ‘внезапно и очень быстро 
сделать что-л’: – Партизан! – громко и иронически сказала 
бабка. Солдат отпрыгнул, как ужаленный, вертя головой 
и подозрительно глядя на всех нас (А. Кузнецов). [Б. И.] 

ЖА́ЛКИЙ, ПРИЛ, -ая, -ое; КР жа́лок, жалка ́, жа́лко, жа́лки, 
СРАВН редк. жа́льче и устар. жа́лче.
жалкий 1
Жалкое существо; жалкое зрелище; Он улыбался какой-то 
жалкой улыбкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызывающий жалость и презрение’.
ИЛЛЮСТРЦИИ. Его офицерское обмундирование приобре-
ло жалкий вид (В. Быков). Полминуты жалкого бормота-
ния – и оценка за четверть у тебя уже есть (А. Геласимов). 
Она улыбнулась нестерпимо жалкой улыбкой и схватилась 
за кошку, как ребенок хватается за руку няньки (Л. Улицкая). 
В мире нет ничего более жалкого и менее творческого, чем 
надежда (Д. Быков).
ДЕР: жалко [Хвост собаки жалко подрагивал].
жалкий 2 разг., КР и СРАВН нет.
Не стоит торговаться из-за жалких трех рублей; Ну что 
ты, не можешь написать жалкие две страницы?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который говорящий считает слишком ма-
леньким для данной ситуации’.
 Помню, попав в Париж в 1970 году, родители на жалкие 

суточные умудрились привезти всем подарки (С. Спивако-
ва). Максимум, что получали эти бесправные полуголодные 
люди, – жалкие гроши, которых хватало лишь на хлеб (Д. Ти-
хомиров). Жалкие три ложки каши на завтрак только увели-
чивали сосущую боль в желудке (В. Шаламов). Смешно было 
смотреть на бывших одноклассников, что продолжали иша-
чить за жалкие две-три сотни (А. Моторов).
СИН: несчастный, какой-то; АНТ: целый. [И. Л.]

ЖА́ЛКО, НАРЕЧ; ПРЕДИК.
жалко 1.1
Мне очень жалко несчастного ребенка <обманутых стари-
ков>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалко А2 ‘Человека А1 испытывает по отно-
шению существу А2 чувство, похожее на ощущение боли, вы-
званное тем, А1 считает, что А2 находится в плохом положе-
нии, сопровождаемое желанием облегчить положение А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: мне жалко.
А2 • ВИН: жалко тебя <голодного щенка>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <пронзительно, мучительно> 
жалко; немного жалко.
 Саша ел, широко кусая хлеб, как в детстве, и его было 

жалко (В. Токарева). Ему было жалко несчастного, одино-
кого, убогого человека, инженера городского транспорта 
в Туле, женатого вторым браком (А. Варламов). Мальчика 
жалко, совсем спит (И. Грекова). Надя всхлипнет, неизвест-
но почему, и Людмиле Николаевне сделается ее пронзитель-
но жалко, тоже неизвестно почему, ведь в конце концов 
не так уж страшно для девушки поцеловаться с пареньком 

(В. Гроссман). Ей почему-то стало очень жалко дикую кошку 
Касю, в их доме кошек любили (Ю. Домбровский).
СИН: жаль, больно (за кого-л.).
жалко 1.2
Мне жалко на это времени; Тебе что, жалко такой суммы 
для ребенка?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалко А2 для А3 ‘Человек А1 не расходует 
ресурс А2 интересах человека А3 или для цели А3 без край-
ней необходимости и испытывает неприятное чувство, когда 
приходится его расходовать’.
КОНСТРУКЦИИ.
А1 • ДАТ: мне жалко.
А2 • РОД: жалко труда.
А3 • на ВИН: жалко (денег) на ремонт.
 • для РОД: жалко (денег) для жены.
 • ИНФ: жалко делиться <отдавать, тратить время 

на ерунду>.
 – Может, ему варенья жалко? – тихо сказал мышонок 

и отодвинул от себя чашку (Г. Юдин). Но здесь, в подземелье, 
[…] возникло то незатейливое братство, за которое жизнь 
не жалко отдать, так хорошо оно (В. Гроссман). Кока забирал 
карасей, и было жалко их отдавать, упитанных, приятно тя-
желеньких, с влажной чешуей и радужными оболочками глаз 
(А. Варламов). Следовало бы записать, жалко упускать такое, 
но слушание забирало все внимание, все силы (Д. Гранин). Поми-
рать не боюсь, а добра своего жалко (И. Грекова).
СИН: жаль.
жалко 2
Как жалко, что мы не увиделись!; Как жалко кольцо, оно 
у меня было от бабушки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалко, что А2 ‘Человек А1, испытывает чув-
ство, похожее на ощущение потери, возникающее из-за того, 
что имеет место нежелательная ситуация А2 не имеет места 
или что объект А2 подвергся порче или уничтожению’.
КОНСТРУКЦИИ.
А1 • ДАТ: мне жалко.
А2 • РОД: Жалко напрасно потраченного времени.
 • ВИН: Жалко зуб, но его уже нельзя было спасти.
 • что ПРЕДЛ: Жалко, тебя там не было.
 • если ПРЕДЛ: Нам будет очень жалко, если вы откаже-

тесь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Как <очень, ужасно> жалко; до слез 
жалко.
 Вот и кончилась наша прогулка, как жалко, что Нескуч-

ный сад так невелик (В. Гроссман). Позавчера ее оштрафо-
вали на десять рублей – и она из-за этих десяти рублей му-
чается, ей жалко (А. Солженицын). Потерял ключи. Жалко 
брелок. Если свистишь, он отзывается (А. Геласимов). При 
своей гордыне Зубр и пальцем не пошевельнул бы в свою за-
щиту. Но семинара было жалко, и Зубр решил отправиться 
на переговоры с начальством (Д. Гранин).
СИН: жаль, к сожалению, жалость [Какая жалость, что 
мы разминулись]; АНА: увы; обидно [Ужасно обидно, что мы 
опоздали]; досадно; обида [Какая обида, что спектакль от-
менили!]; досада [Вот досада!].
жалко 3, НАРЕЧ
Он жалко улыбался; Выглядит она довольно жалко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что это вызывает жалость и презрение’.
 Друг детства выглядел еще страшнее, чем ночью, блед-

ный, осунувшийся, с красными слезящимися глазами, он смо-
трел на соседа растерянно и жалко (А. Варламов). Он оста-
новился и как-то очень жалко, беспомощно взглянул на Якова 
(Ю. Домбровский). У стариков на крыльце жалко дрожат 
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лица, они плачут навзрыд (М. Палей). Помню, как я протяги-
вал к ней деревянные ладони и не мог вымолвить ни слова, и не 
слышал, о чем, жалко улыбаясь, говорил ей Сысоев (Б. Оку-
джава). 
СИН: жалобно, жалостно; АНА: убого; уныло. [И. Л.]

ЖА́ЛО, СУЩ; СРЕДН, -а, МН жа́ла, жал, жа́лам.
жало 1
Жало пчелы <осы>.
ЗНАЧЕНИЕ. Жало А1 ‘Орган насекомого A1 заостренной 
формы, используемый для прокалывания кожи человека или 
животного и впрыскивания под нее вещества, вызывающего 
боль’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к органу насе-

комого, используемому для сосания крови, в нетерминологи-
ческих контекстах: жало комара (в терминологических кон-
текстах используется слово хоботок).
2. Сдвинутые употребления применительно к языку змеи 
в нетерминологических контекстах: У змей язык – как рога-
тина – раздвоенный на конце. Часто его ошибочно называют 
жалом («Трамвай», 1991).
3. Образные употребления: жало сатиры; Порок и смерть 
язвят единым жалом (В. Ходасевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жало шмеля.
 • КАКОЕ: пчелиное жало.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ядовитое <смертоносное> жало; ост-
рое <заостренное> жало; зазубренное жало; жало в брюшке 
<в хвосте>; вонзить жало, проколоть жалом; вытащить 
<вынуть, извлечь, удалить> жало; оставить жало; Жало 
вонзилось <впилось>; Жало осталось в коже.
 Одна пчела исхитрилась укусить его в кисть руки и за-

стряла на ней, не в силах вытащить жало (Ф. Искандер). 
Жало пчелы имеет на конце зазубрины, как у гарпуна, и она 
не в состоянии вытащить его из кожи жертвы («Наука 
и жизнь», 2007). Аллерген, вызывающий реакцию у чело-
века, находится в яде насекомого, вводимом через жало 
в тело жертвы («Встреча» (Дубна), 2003.04.30). Если 
укусила оса, аккуратно вытащить жало и протереть ме-
сто укуса спиртом или водкой («Комсомольская правда», 
2009.07.22).
АНА: биол. яйцеклад; ДЕР: жальце; жалить.
жало 2, (спец.).
Паяльник с медным жалом; Крючок вводят в спину наживки, 
жало выводят наружу возле головы.
ЗНАЧЕНИЕ. Жало А1 ‘Конец рабочей части инструмента или 
оружия A1, обычно острый’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жало крючка <отвертки>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Острое <заостренное> жало, тонкое 
жало, плоское жало, длинное жало; раскаленное жало; смен-
ное жало; жало ножа <клинка>, жало копья <стрелы>; на-
садка на жало; прокалывать <протыкать> жалом; погру-
зить жало паяльника.
 Живой упер в носок […] кирзового сапога кончик косы 

и стал точить неровное жало (Б. Можаев). Мерно раскачи-
валась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом 
штыка (М. Шолохов). При хорошем клеве некоторые рыбо-
ловы предпочитают не закрывать жало крючка («Рыболов», 
1990). Электропаяльник состоит из корпуса со вставленным 
нагревателем, в который ввинчивается жало паяльника (Ру-
ководство по эксплуатации паяльника).
АНА: острие; игла; шило; щуп; конец, кончик. [Б. И.] 

ЖА́ЛОБА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
жалоба 1.1, обычно в форме МН.
Жалобы на одиночество; Надоели ее вечные жалобы на до-
роговизну.
ЗНАЧЕНИЕ. Жалоба человека А1 человеку А3 на А2 ‘Сообще-
ние человека А1 человеку А3 о положении дел А2, плохом для 
А1, с целью побудить А3 помочь A1, найти у А3 понимание 
или сочувствие или дать выход своим чувствам’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жалобы внучки.
 • ПРИТЯЖ: твои жалобы. 
А2 •  на ВИН: жалобы на грубость невестки. 
 • ПРЕДЛ: (Сейчас в моде) жалобы: ах, как изменилось 

время!
А3 • ДАТ: жалобы мужу (на мать).
  Метонимические употребления применительно к человеку 

в роли А2, ответственному за нежелательное положение дел: 
жалобы на свекра; жалобы на коллег по работе. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плаксивая жалоба; горькие жалобы; по-
стоянные жалобы; докучать <замучить, надоедать> жало-
бами. 
 Он громовым голосом заглушил все робкие жалобы: – 

Никаких отдыхов! Остановимся – не сдвинем! А ну – взяли! 
(В. Быков). Позвонил Родион: любовное объяснение на час, 
сетования на парик, жалобы, опять любовь (С. Спивако-
ва). Снова завозил воду, хлеб, изобретал работенку, отво-
дил душу в жалобах про все на свете да отправлялся до-
мой (О. Павлов). Но – как передать? – ни в одной, самой 
страшной строке, – не было «нытья», и даже жалобы 
не было, а детская разве жалостность (З. Гиппиус). Ко-
гда его спрашивают, как получил он столько званий, от-
вет – неопределенная улыбка и жалобы на дурные времена 
(Н. Гумилев). 
СИН: сетование; АНА: стенание; нытье; нарекание.
жалоба 1.2
Обратиться к врачу с жалобой на боли в пояснице; Какие 
у вас жалобы?
ЗНАЧЕНИЕ. Жалоба человека А1 на А2 врачу А3 ‘Сообще-
ние человека А1 врачу А3 о симптомах А2, которое человек 
делает, чтобы А3 поставил диагноз возможного заболевания 
и вылечил его’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жалобы пациента.
 • ПРИТЯЖ: твои жалобы. 
А2 •  жалоба на тошноту. 
А3 • ДАТ: жалобы врачу.
  Метонимические употребления применительно к той части 

А2 организма, где проявляются симптомы заболевания: жа-
лобы на горло <на сердце>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жалоба на головокружение <на одышку, 
на плохой сон, на кашель>; госпитализировать по жалобе 
больного.
 Жалобы больного сводятся в общем к частым, но неглу-

боким колебаниям настроения и общей нервности (Н. Моло-
денков). Из субъективных жалоб больного обращают на себя 
внимание головные боли в верхней части головы и за левым 
виском (В. Бехтерев). Терапевты, которых в первую очередь 
посещают те, кто страдает болезнью Паркинсона, порой 
испытывают трудности с адекватной оценкой жалоб паци-
ента («Семейный доктор», 2002.04.15). Гомеопатия, как мы 
уже говорили, не профилактическая медицина. Сюда редко 
приходят просто так. Почти всегда приходят с жалобой 
(«Домовой», 2002.09.04).
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жалоба 2
Многочисленные жалобы граждан; жалобы населения. 
ЗНАЧЕНИЕ. Жалоба лица А1 лицу А3 на А2 ‘Сообщение лица 
А1 о нежелательном для него положении дел А2 официаль-
ному лицу А3, наделенному властью, с целью побудить A3 
исправить А2’.
  1. Суженные употребления в составе юридических терми-

нов и названий юридических действий: кассационная <су-
дебная, апелляционная> жалоба; жалоба в арбитраж <в 
Страсбург>; принять жалобу к рассмотрению; обосновать 
состоятельность жалобы ссылками на нормы закона.
2. Метонимические употребления применительно к человеку 
в роли А2, ответственному за нежелательное положение дел 
А2: жалобы на соседей; жалобы на учителей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жалобы жильцов.
 • от РОД: (рассматривать) жалобы от заключенных. 
А2 •  на ВИН: жалоба на бездействие властей.
 • о ПР: жалоба о незаконности ареста. 
 • по поводу РОД: жалоба по поводу судейства.
А3 • ДАТ: жалоба прокурору.
 • в ВИН: жалоба («Спартака») в ФИФА.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коллективная жалоба; жалобы жите-
лей <горожан, жильцов, соседей>, жалобы потребителей 
<пассажиров>, жалобы налогоплательщиков <вкладчиков, 
дольщиков>; жалоба на приговор <на нарушение конститу-
ционных прав, на пытки, на волокиту, на несправедливость>; 
жалоба в прокуратуру <в Роспотребнадзор>; книга жалоб 
и предложений; разг. масса жалоб; ответ <реакция> на жа-
лобу; срок рассмотрения жалобы; постановление по жало-
бе; направить <подать, адресовать> жалобу, обратиться 
с жалобой, завалить жалобами; отзывать жалобу; рассмо-
треть жалобу, проверить жалобу; отреагировать на жа-
лобу, удовлетворить <отклонить> жалобу; отмахиваться 
от жалобы; прислушиваться к жалобам клиентов; Жалобы 
сыплются <поступили, участились, прекратились>; Жалобы 
подтвердились. 
 От горожан по-прежнему поступает немало жалоб о не-

равномерном прохождении по маршрутам автобусов и трол-
лейбусов («Московский комсомолец» в Саранске, 2004.12.23). 
Жалобы на то, что из их квартиры идет скверный запах 
и расползаются полчища тараканов, участились этой зи-
мой («Вечерняя Москва», 2002.05.16). Цыганка потребовала, 
чтобы пса удалили, угрожала написать жалобу и довести 
дело до милиции и суда (А. Варламов). Партийный ярыжка 
накатал на Рубцова жалобы во все инстанции (В. Астафь-
ев). За всю жизнь – не поверите! – на меня ни одной жалобы 
не поступило (И. Грекова).
СИН: сигнал, претензия, нарекание, рекламация, иск, апел-
ляция; АНА: донос; анонимка; ходатайство; обжалование; 
ДЕР: жалобщик; жалобный [жалобная книга]. [М. Г.]

ЖА́ЛОБНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -бен, -бна, СРАВН -ее.
жалобный 1
Жалобные завывания нищих; жалобное поскуливание щенка; 
жалобное пение; жалобная заискивающая улыбка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который бывает, когда существо хо-
чет пожаловаться, что ему плохо, и вызвать жалость к себе’ 
[обычно о мимике и звуках]. 
  Образные употребления: И по скверной дороге иду восвоя-

си […] на жалобный крик электрички (С. Гандлевский); Му-
равьиные кучи вспыхивали с жалобным треском (А. Азоль-
ский).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жалобный вид  <облик>, жалобное выра-
жение лица, жалобная гримаса; жалобный взгляд; жалобный 
крик <писк, вой, стон>; жалобный тон <голос>, жалобные 
интонации; жалобная песня. 
 Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, 

как в прежнее время из флейты, […] выходит нечто такое 
унылое и скорбное, что слушатели плачут (А. П. Чехов). Ве-
тер предательски доносит волку жалобный вой покинутой 
человеком собаки (М. Пришвин). Как вдруг нараставшее без-
молвие разрезал резкий короткий звук. Сердитый, жалобный 
писк. Это кричал ее ребенок (М. Кучерская). Плакала не от 
боли, […] а от умиления перед тягучими, жалобными пес-
нями странниц – они всегда собирались на заднем дворе кня-
жеского дома (Л. Васильева). Томно кружились влюбленные 
пары / Под жалобный рокот гавайской гитары (Г. Иванов). 
СИН: жалостный, жалостливый, слезный, плачущий (тон), 
плаксивый; АНА: умоляющий, просительный, жалкий, уны-
лый, заунывный; слезливый; душераздирающий; умильный, 
сентиментальный; берущий <хватающий за сердце>; ДЕР: 
жалобно.
жалобный 2, (устар.).
Дайте жалобную книгу!; Жалобная книга теперь официаль-
но называется «Книга жалоб и предложений»; устар. Купцы 
посылали жалобные письма губернатору, прося избавить их 
от поборов градоначальника.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который используется, чтобы пожало-
ваться в вышестоящие инстанции  на плохое качество ока-
занных услуг или на плохое положение дел’ [в современном 
языке только в сочетании жалобная книга]. 
 А покупатели? Нервы на нервах. Один перевесить тре-

бует, другому бумага велика, а третий и вовсе – жалобную 
книгу (И. Грекова). Форш перелистывала в доме отдыха жа-
лобную книгу (С. Довлатов). Все жалобы будут извлекаться 
из больничных жалобных ящиков еженедельно особым упол-
номоченным городского головы («Новости дня», 1902). Но к 
концу этих дней я получил от какого-то ревнителя благоче-
стия жалобное письмо: «Владыка, где же наше начальство? 
Почему никого из них не видно в храмах? Неужели лишь ра-
бочим нужно каяться, а не им?» (Митрополит Вениамин 
(Федченков)). В одном из трактиров какой-то пропившийся 
стрюцкий состряпал от четырех тысяч рабочих жалобную 
бумагу на имя самой императрицы (В. Шишков). [И. Л.]

ЖА́ЛОВАНЬЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, уходящ.
Получать хорошее жалованье; Его жалованья кое-как хвата-
ет на жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. Жалованье А1 в А2 в размере А3 ‘Деньги в сум-
ме А3, регулярно выплачиваемые человеку А1 за его работу 
в организации А2’. 
  Расширенные употребления применительно к деньгам, 

которые дает царь, ист.: Стрельцы зачастую «кормились» 
не только государевым жалованьем, но и разными ремеслами 
(«Наука и жизнь», 2007). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: офицерское <профессорское> жалованье.
 • РОД: жалованье отца.
 • ПРИТЯЖ: мое жалованье.
А2 • КАКОЕ: театральное жалованье.
 • в ПР: жалованье в редакции <в газете>.
А3 • в ВИН: жалованье в двадцать тысяч рублей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошее <маленькое, мизерное, скром-
ное> жалованье; казенное жалованье; царское <государево> 
жалованье; прибавка к жалованью; пять тысяч жалованья; 
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назначить <положить> жалованье; платить <выпла-
чивать, выдавать> жалованье; повысить <прибавить> 
жалованье; задерживать жалованье; лишить жалованья; 
вычесть из жалованья; довольствоваться жалованьем; Жа-
лованье выдается дважды в месяц.
 Человек он был небогатый по тогдашним понятиям. Жа-

лованье адмиральское – и только (Д. Гранин). Докторская 
степень давала ему возможность получать большое жало-
ванье (В. Гроссман). Рассчитываешь сидеть у меня на шее 
со своим нищенским жалованьем? (В. Катаев). Жена моя Алла 
устроилась инженером не по прямой специальности, но ее 
жалованья кое-как хватает, жарим котлеты под треск печи 
в стареньком бараке на Бутырском хуторе (В. Смехов). Вот 
вы сколько жалованья получаете? (Ю. Домбровский).
СИН: зарплата, заработок, оклад; АНА: получка; аванс; 
оплата; плата; гонорар; вознаграждение; доход; стипендия; 
пенсия; пособие; командировочные; суточные; довольствие; 
ДЕР: получать [Ты сколько там получаешь?]. [А. Л.]

ЖА́ЛОВАТЬСЯ, ГЛАГ; жа́луюсь, жа́луется; НЕСОВ; СОВ 
пожа́ловаться.
жаловаться 1.1
Постоянно жаловаться на безденежье; Она жаловалась 
всем, что муж к ней невнимателен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалуется человеку А3 на А2 ‘Человек А1 го-
ворит человеку А3, что имеет место плохая для А1 ситуация 
А2, чтобы побудить его исправить А2, найти у него понима-
ние или сочувствие или дать выход своим чувствам’.
  1. Ослабленные употребления, не требующие указания 

на адресата, в значении ‘дать выход чувству недовольства’: 
Редакторы жалуются на низкий интерес к прессе; Бессмыс-
ленно жаловаться на то, что у нас выросли безжалостные 
дети; Родители во всем мире жалуются на то, что детей 
невозможно оторвать от компьютера («Даша», 2004). 
2. Метонимические употребления применительно к человеку 
в роли А2, ответственному за нежелательное положение дел 
А2: жаловаться на сына <на няню>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: жаловаться на скуку. 
 • что ПРЕДЛ: Жаловался, что потратил кучу денег впу-

стую.
 • на то, что ПРЕДЛ: Жаловался на то, что денег нет.
 • «ПРЕДЛ»: «В этом году поток туристов сократился», – 

жалуются в турфирмах. 
А3 • ДАТ: жаловаться друзьям <мне>.
КОНСТРУКЦИИ. В отрицательных предложениях или в кон-
текстах с имплицитным отрицанием и без указания на адре-
сата А3 значит ‘Лицо А1 не имеет оснований утверждать, 
что имеет место плохое А2’: Страна с такой разнообразной 
историей не может жаловаться на нехватку культурно-ис-
торических достопримечательностей; Вряд ли можно жа-
ловаться и на уровень обслуживания; На качество знаний 
наших выпускников никто еще не жаловался; На здоровье 
не жалуюсь; В конце она говорит – ты будешь обо мне по-
мнить? Я говорю – наверное. На память пока не жалуюсь. 
Тогда она встала и ушла (А. Геласимов). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горько <плаксиво> жаловаться, посто-
янно жаловаться; жаловаться на (тяжелую) жизнь <на 
трудные времена, на бедность, на однообразие жизни>; жа-
ловаться на большие нагрузки <на нехватку времени>, жа-
ловаться на свое низкое жалование <на зарплату, на условия 
работы>; жаловаться на дороги <на пробки>; жаловаться 

на недостаток места; жаловаться на семейные сложности. 
Не жалуйтесь, примите как должное; Грех жаловаться (на 
жизнь <на здоровье, на аппетит>) [‘все хорошо’].
 Мать не умела жаловаться – в силу гордости и врожден-

ных понятий о том, как следует вести себя в обществе, 
а также из-за многолетней отвычки рассчитывать на чье-
либо сострадание, кроме бабушкиного (М. Палей). [Прабабка 
Прасковья] жаловалась, что всех пережила и перехоронила, 
а ее вот смертушка не берет (А. Варламов). Две пожилые 
женщины вели беседу, жалуясь друг другу на свои болезни 
(«Вечерняя Москва», 2002.03.14). Подруги, кто замуж вы-
шел, все, как одна, на свекровей жалуются (И. Грекова). – То-
ска, – жаловался Шлиппенбах, – и выпить нечего. Лежу тут 
на диване в одиночестве, с женой (С. Довлатов).
СИН: плакаться, сетовать, роптать; АНА: упрекать, сто-
нать, ныть, хныкать, скулить.
жаловаться 1.2 
Жаловаться на потерю вкуса после гриппа. Пациент жалу-
ется на зуд и жжение в горле.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалуется врачу А3 на А2 ‘Человек А1 сооб-
щает врачу А3 о симптомах А2 возможного заболевания, что-
бы врач А3 принял необходимые меры’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • на ВИН: жаловаться на носовые кровотечения. 
 • что ПРЕДЛ: жаловаться, что открылась старая рана.
 • на то, что ПРЕДЛ: жаловался на то, что перед глазами 

туман.
 • «ПРЕДЛ»: Больной жаловался: «Сильно отекают ноги». 
А3 • жаловаться дерматологу (на высыпания).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жаловаться на одышку <на аритмию, 
на утомляемость, на  слабость, на ухудшение зрения>; жа-
ловаться на боли (в области сердца <желудка>), жаловать-
ся на рвоту <на тошноту>; жаловаться на раздражитель-
ность <на бессонницу, на неврастению>; Больные часто 
жалуются на лишний вес. 
 Он <доктор> меня выслушивал, вздыхал и затем спро-

сил: – На что вы жалуетесь? – Ни на что, – ответил я (Г. Газ-
данов). – Он приложился ухом к животу. – На боли в желудке 
жалуемся? Вот тут? (Л. Улицкая). Поступает больная, жа-
луется: болит живот. Как болит, в каком месте? (И. Греко-
ва). Мерзляков все время лежал, полусогнувшись, настойчиво 
жалуясь на боли в пояснице (В. Шаламов).
СИН: сетовать; АНА: стонать, ныть, хныкать, скулить; 
КОНВ: беспокоить [На что вы жалуетесь? = Что вас бес-
покоит?]
жаловаться 2 
Пожаловаться ректору; Соседи жалуются на шум.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жалуется лицу А3 на А2 ‘Человек А1 сооб-
щает лицу А3, наделенному властью, о нежелательных для А1 
поступках лица А2 или о не соответствующей норме ситуа-
ции А2, чтобы А3 наказал лицо А2 или исправил положение 
дел А2’. УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: жаловаться на запах и мутность воды. 
 • что ПРЕДЛ: Жильцы жалуются, что под фундамент 

дома пошла вода.
 • на то, что ПРЕДЛ: жаловаться на то, что тарифы 

растут, а обслуживание не улучшается.
А3 •  ДАТ: главному врачу.
 • в ВИН: жаловаться в прокуратуру.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно одновременно упомянуть 
и тему жалобы (лицо), и уточнить содержание жалобы (назвав 
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нежелательную ситуацию), то используется конструкция вида 
жаловаться на ВИН, что ПРЕДЛ: На ваш дом отдыха жа-
луются, что плохо кормите.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянно <часто> жаловаться; жало-
ваться на соседей <на хулиганов>; жаловаться на холодные 
батареи; жаловаться на состояние трасс <на ямы на доро-
гах>; жаловаться в суд <во все инстанции, в трудовую ин-
спекцию, в Роспотребнадзор>; Некому жаловаться; Центр-
избирком заверяет – поводов жаловаться нет; Отдыхающие 
жалуются, но толку нет; Я буду жаловаться! 
 Что делать жильцу, у которого отключили, например, 

горячую или холодную воду: на кого жаловаться, с кого тре-
бовать моральную или материальную компенсацию? («Еже-
недельный журнал», 2003.03.24). Грозились властям жа-
ловаться: в область, в район, в газеты – чтобы все знали 
(Б. Екимов). Правильная сестра жаловалась родителям, что 
братец не дает ей делать уроки и у нее дико болит из-за него 
голова (А. Варламов). Мой классный наставник жаловался 
матери на то, что я некультурен и дерзок, хотя развит для 
своих лет почти исключительно (Г. Газданов).
СИН: нажаловаться; советск. канц. сигнализировать, заяв-
лять (куда-л.), наушничать, детск. ябедничать, устар. фиска-
лить, разг.-сниж. капать, кляузничать, разг.-сниж. стучать, 
разг.-сниж. накатать телегу; АНА: сообщать; донести; 
пенять (на соседей <на погоду>); клеветать; КОНВ: инфор-
мировать; разоблачать; разг.-сниж. закладывать, выдавать; 
оговаривать; ДЕР: жалобщик; жалобный [жалобная книга]. 
[М. Г.] 

ЖА́ЛОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН нет.
жалость 1
Плакать от жалости; жалость к больному животному.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Чувство человека А1 по отношению существу 
А2, похожее на ощущение боли, вызванное тем, А1 считает, 
что А2 находится в плохом положении, сопровождаемое же-
ланием облегчить положение А2’.
  1. Жалость можно испытывать независимо от того, вы-

зывает ли страдающее существо симпатию или антипатию: 
брезгливая жалость; жалость и нежность; Ходасевич […] 
с какой-то жалостью, смешанной с отвращением, вспоми-
нал, как эти девочки в лохмотьях и во вшах […] поднимали 
свои рваные юбки выше головы, крича ему непристойности 
(Н. Берберова); Иногда встречается на свете большое и силь-
ное чувство. К нему всегда примешивается жалость. Пред-
мет нашего обожания тем более кажется нам жертвою, 
чем более мы любим (Б. Пастернак).
2. Жалость может оцениваться отрицательно, как чувство, 
обидное для человека, который его вызывает: Вы вызываете 
у меня жалость [оскорбительно]; Жалость унижает чело-
века; Не Руську одного, но все поколение руськино приучили 
считать «жалость» чувством унизительным, «доброту» – 
смешным, «совесть» – выражением поповским (А. Солжени-
цын). Но она может оцениваться и положительно, как прояв-
ление человеческого в человеке и христианского отношения 
к ближним: Осталась в вашем сердце хоть капля жалости?; 
Вот тут и стала накатываться на Андрея жалость, древ-
нейшее из чувств, порожденное общностью судеб всех живу-
щих, образ чужого страдания, перенесенный на себя и в себе 
вызывающий такую же боль (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жалость ребенка <матери>.
 • ПРИТЯЖ: твоя жалость.
 • КАКАЯ: женская жалость.

А2 • к ДАТ: жалость к ребенку <к слабому, к себе>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Острая <пронзительная, сильная, мучи-
тельная, жаркая, невыносимая, разрывающая сердце> жа-
лость [интенсивность чувства и его влияние на состояние 
человека]; нежная <умильная, презрительная> жалость [со-
четание с другими чувствами]; невольная жалость; жалость 
в душе <в сердце>; чувство жалости; испытывать <чув-
ствовать> жалость; вызывать жалость; плакать от жа-
лости; взять в дом из жалости; без жалости нагружать 
работой; смотреть на кого-либо с жалостью; Жалость на-
хлынула <затопила, охватила, пронзила, захлестнула>; Жа-
лость сжала сердце <разрывает сердце, разрывает душу>; 
Сердце разрывается от жалости,.
 Впервые она увидела его смятенным, напуганным, серд-

це ее переполнилось жалостью к нему, она любила его еще 
сильней (А. Рыбаков). Когда я вижу сломанные крылья, / Нет 
жалости во мне, и неспроста: / Я не люблю насилья и бесси-
лья (В. Высоцкий). «Не могу я тебя пожалеть! – еще гроз-
нее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность 
к старухе, – Вставай, говорят тебе!» (И. Бунин). Всякий люд 
встречался среди беженцев. Одни прибеднялись, ходили в лох-
мотьях, чтобы вызвать жалость. Другие, наоборот, наря-
жались в золото и приписывали себе научные звания (В. То-
карева). Любовь пришла позже, ей предшествовала жалость, 
затопившая Андрея в тот день, когда Алю привезли из роддо-
ма, без ребенка (А. Азольский). Она никогда не позволяла себе 
раздражаться, делала все – терпеливо, внимательно, но без 
жалости, с каменной душой (И. Грекова).
СИН: сочувствие, сострадание, участие, боль (за кого-л.); 
АНА: сопереживание; солидарность; снисхождение; мило-
сердие; понимание; соболезнование; пощада; ДЕР: жалост-
ливый; жалкий; жалобный, жалостный; жалеть; разжало-
бить; жаль, жалко.
жалость 2
Какая жалость, что вы разминулись!; Хозяйка с жалостью 
проводила глазами последний кусок торта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Чувство человека А1, возникающее из-за того, 
что желательная ситуация А2 не имеет места или что он дол-
жен отказаться от желательного А2’ [обычно в восклицаниях 
Какая жалость!, Вот жалость!].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • что ПРЕДЛ: Вот жалость, что тебя не было
 Намерение устроить пути сообщения занимало Петра 

в конце жизни […]. Но государь с жалостью замечал, что все 
делалось не так, как он хотел и предписывал (Н. И. Костомаров). 
Старая неприязнь к крестьянскому миру всплыла в нем и пере-
мешалась с жалостью к тому лесному добру, […] что может 
еще погибнуть (П. Д. Боборыкин). Ах, он не сможет прийти, он 
занят, какая жалость! (В. Войнович). Жалость какая. Един-
ственное приключение в жизни, да и то проспала (Т. Устино-
ва). Лежишь себе в постели, когда остальные дети мучаются 
в классе над столбиками, читаешь Майн Рида и Дюма, ешь 
мандарины и шоколадки. […] Единственная жалость, что ин-
фекция прилипала ко мне всего лишь раз в году! (Д. Донцова).
СИН: сожаление, досада; обида; АНА: разочарование; ДЕР: 
жалеть, жаль, жалко.
◊ бить <давить> на жалость ‘Намеренно пытаться разжало-
бить другого человека, чтобы добиться от него чего-л.’. [И. Л.]

ЖАЛЬ, НАРЕЧ; ПРЕДИК.
жаль 1.1
Мне до слез жаль бедняжку; Как жаль тощего облезлого ко-
тенка!
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 жаль А2 ‘Человека А1 испытывает по отно-
шению существу А2 чувство, похожее на ощущение боли, вы-
званное тем, А1 считает, что А2 находится в плохом положе-
нии, сопровождаемое желанием облегчить положение А2’.
КОНСТРУКЦИИ.
А1 • ДАТ: мне жаль.
А2 • ВИН: жаль тебя <девочку>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <так, мучительно, немного> 
жаль.
 Ирине стало жгуче жаль свою маленькую внучку, ко-

торая никому не нужна, кроме своей бабки (В. Токарева). 
«А я эту женщину пожалела… Она такая ожесточившая-
ся, смотреть больно… – сказала Соня. – И тетю твою мне 
жаль, она хорошая, по-моему, красивая… И девочка, чудная, 
но слабенькая… Всех мне жаль, всех, всех!» (Ю. Трифонов). 
Мне было не жаль его, и если бы он заплакал, я бы, вероят-
но, почувствовал только отвращение (Ю. Домбровский). 
Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. 
И проснулся я в слезах (М. Булгаков). Мне стало жаль моего 
бедного дедушку: зрители переговаривались, жевали бутер-
броды, шуршали газетами, а старые люди на сцене играли 
вальс (А. Алексин). Или генералам, командующим на фрон-
тах, не жаль таких вот или немного постарше парнишек, 
что тысячами бросают в бой, и те остаются удобрять рус-
скую землю? (В. Быков).
СИН: жалко, больно (за кого-л.).
жаль 1.2
Мне жаль на это сил; Тебе что, жаль тысячи рублей для 
жены?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жаль А2 для А3 ‘человек А1 не расходует ре-
сурс А2 интересах человека А3 или для цели А3 без крайней 
необходимости’.
КОНСТРУКЦИИ.
А1 • ДАТ: мне жаль.
А2 • РОД: жаль времени <денег>.
А3 • на ВИН жаль (денег) на ремонт.
 • для РОД жаль (денег) для жены.
 • ИНФ жаль делиться <отдавать, тратить время 

на ерунду>.
 – Поехали, если бензина не жаль (А. Берсенева). Он […] 

умел не спать и пять, и шесть суток подряд: ему жаль было 
(А. Слаповский).
жаль 2
Как жаль, что вы разминулись!; Мне очень жаль, но я не смо-
гу вам помочь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жаль, что А2 ‘Человек А1, испытывает чув-
ство, похожее на ощущение потери, возникающее из-за того, 
что имеет место нежелательная ситуация А2 не имеет места 
или что объект А2 подвергся порче или уничтожению’.
  1. Мне (очень) жаль используется как формула извинения, 

особенно при отказе: Я покупаю эту вещь! – Она не продает-
ся, – сказал Танакис. – Но я готов заплатить за нее любые 
деньги! – Мне очень жаль… – Пятнадцать тысяч наличны-
ми! – Весьма сожалею, месье… – Двадцать! – выкрикнул ино-
странец (С. Довлатов).
2. Вводные употребления: Денег, жаль, маловато.
КОНСТРУКЦИИ.
А1 • ДАТ: мне жаль.
А2 • РОД: Жаль напрасно потраченного времени.
 • ВИН: Жаль зуб, но его уже нельзя было спасти.
 • что ПРЕДЛ: Жаль, что тебя там не было.
 • если ПРЕДЛ: Нам будет очень жаль, если вы откаже-

тесь.

 • ПРЕДЛ: Жаль, тебя там не было.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Как <очень, так> жаль; Жаль-жаль.
 Надо бы подстричься, а жаль (И. Грекова). Жаль, что его 

куда-то в биофизику затягивает (Л. Улицкая). Жаль, что 
лекции его […] остались незаписанными (Д. Гранин). Как 
жаль, что такой замечательный рассказ нельзя напечатать 
в Советском Союзе (В. Аксенов). Жаль, не решился поцело-
вать ее еще в начале свидания (А. Солженицын). Жаль вот, 
зеркала нет (Ю. Домбровский).
СИН: жалко, к сожалению, жалость [Какая жалость, что 
мы разминулись]; АНА: увы; обидно [Ужасно обидно, что мы 
опоздали]; досадно; обида [Какая обида, что спектакль от-
менили!]; досада [Вот досада!]. [И. Л.]

ЖАНР, СУЩ; МУЖСК; -а.
Авантюрный жанр; жанр пейзажа; роман в жанре фэнтези; 
Фельетон когда-то был любимым газетным жанром. 
ЗНАЧЕНИЕ. Жанр А1 ‘Разновидность А1 искусства А2, для 
которой характерны определенные художественные средства 
и темы’.
  1. Расширенные употребления применительно к манере 

поведения или к ситуации в роли А1: Опять забыла дома 
телефон – классика жанра; В семье Кукоцких Тома вела себя 
в точном соответствии с жанром воспитанницы-приемыша 
(Л. Улицкая); В «лучших» традициях жанра была одна пред-
концертная репетиция, прерывавшаяся установлением теле-
камер, журналистами, чаем, перекуром (С. Спивакова).
2. Сдвинутые употребления применительно к живописному 
изображению сцен из жизни людей, устар.: смесь пейзажа 
с жанром; Художники в течение десятилетий только и дела-
ли, что писали жанр (В. Солоухин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жанр рассказа, жанр пейзажа <натюрморта>.
А2 • РОД: жанр живописи <фотографии, кино>.
 • КАКОЙ: музыкальный <театральный, литературный> 

жанр.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новый жанр; легкий жанр; высокий <низ-
кий> жанр; художественный жанр; речевой <разговорный, 
ораторский> жанр; литературный жанр; комедийный <пе-
сенный, эпистолярный> жанр; жанр журналистики; жанры 
компьютерных игр; жанр (приключенческого) романа <фан-
тастики, баллады, поэмы, сказки, эссе>; жанр религиозной 
литературы; в жанре открытого письма; классика жанра; 
каноны жанра; по законам жанра; границы между жанра-
ми; в лучших традициях жанра; художник <писатель> ка-
кого-л. жанра; артисты оригинального жанра [фокусники]; 
создать жанр; смешивать жанры; работать в каком-л. 
жанре; пробовать себя в разных жанрах; сюжет и жанр; 
жанр и стиль; Сложился <возник> жанр; Жанр развивается 
<меняется>.
 По всем законам авантюрного жанра именно эта монахи-

ня и была наиболее опасным членом мафии и в ее саквояже, 
конечно, должен был находиться автомат или какое-нибудь 
взрывное устройство (В. Катаев). Решил утвердиться на по-
прище монументальной скульптуры. Увы, монументальная 
скульптура – жанр весьма консервативный. Причина это-
го – в самой ее монументальности (С. Довлатов). В тридца-
тые годы Кио окончательно переходит в цирк, переосмысляя 
жанр (И. Кио). Текст закона […] представлял собой соеди-
нение разных жанров (М. Кронгауз). Талантливые и страст-
ные произведения любых жанров обычно выходят за пределы 
своей основной темы, оказываются значительнее перво-
начального замысла (А. Мильчин). Когда ты вдруг видишь 
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что-то интересное и необычное, ты хватаешься за это 
независимо от того, в каком жанре это написано («Экран 
и сцена», 2004.05.06).
АНА: род; тип; разновидность; дух; стиль; манера; атмо-
сфера; дискурс; тематика; стилистика; ДЕР: жанровый. 
[А. Л.]

ЖАР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН неупотр.
жар 1.1 ‘горячий воздух’: Из открытой духовки хлынул жар.
жар 1.2, (уходящ.) ‘высокая температура воздуха в результате ра-
боты устройства’: убавить жар. 
жар 1.3, (уходящ.) ‘высокая температура воздуха в природе’: по-
луденный жар. 
жар 2 ‘высокая температура тела при болезни’: сбить жар аспи-
рином.
жар 3, (уходящ.) ‘раскаленные угли’: Жар в печке еще не остыл.
жар 4.1 ‘сильные эмоции’: жар юных сердец.
жар 4.2 ‘проявление сильных эмоций в поведении человека’: с жа-
ром протестовать.

жар 1.1
От костра шел жар; Пирожки пышут жаром.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Очень горячий воздух, какой бывает на неболь-
шом расстоянии от огня’.
  Образные употребления применительно к ощущению, 

сходному с внезапным резким повышением температуры, 
возникающему из-за сильных эмоций: – Вы уволены, – сказа-
ла Светлана. Ирину обдало жаром. Лицо горело (В. Токаре-
ва); Неужто это правда? Сердце его гулко застучало, обдало 
жаром (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жар костра <углей>.
 • от РОД: жар от печки. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невыносимый <страшный> жар; сухой 
<влажный> жар; обдать жаром [Ее обдало жаром костра]; 
веять жаром; Жар идет <пышет>; Жар обжигает <опа-
ляет>; Жар охватил (что-л.); От печки пахнуло <пышет> 
жаром.
 Огромное жерло кратера, которое обычно пышет жаром, 

оказалось холодным, а края теплыми (Б. Сергеев). Тогда она, 
наверное, и привыкла стоять, обдаваемая жаром печи, слов-
но металлург (М. Палей). Он вынул из костра горящую ветку, 
прикурил, жмурясь от жара (Г. Бакланов). Я открыл дверцу, 
так что жар начал обжигать мне лицо и руки (М. Булгаков). 
Костер разгорался туго, но жар его охватил мое лицо, пар 
пошел от мокрой телогрейки (Ю. Коваль). Накалившиеся 
за день стены немилосердно излучали жар (И. Грекова).
АНА: тепло.
жар 1.2, (уходящ.).
Выпекать в духовом шкафу 40 минут на среднем жару; Надо 
уменьшить жар, а то задохнемся.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Очень высокая температура воздуха, возникаю-
щая в результате работы нагревательного прибора’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильный <максимальный, минималь-
ный> жар; добавить жару; убавить <уменьшить, ослабить, 
убрать> жар.
 На краю плиты томится на слабом жару в ожидании 

кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка 
(В. Распутин). Форму поставить в духовку со средним жаром 
и выпекать до образования на поверхности бабы золотистой 
корочки (Рецепты национальных кухонь). А потом уже до-
жаривать мясо в меньшем жару, каждые 10 минут поливая 
его стекающим соком и прокалывая, сверху вниз, двумя шпи-
ковками или вилкой (Е. Молоховец). 

АНА: отопление, обогрев, подогрев; ДЕР: жаркий.
жар 1.3, (уходящ.).
Путники изнемогали от жара; Иссушенная жаром земля 
ждала дождя.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Очень высокая температура воздуха в природе’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Летний <июльский, полуденный> жар; 
жар и холод; К пяти часам жар сваливает.
 Солнце уже снижалось над Лысой Горой, но жар еще 

был невыносим, и солдаты в обоих оцеплениях страдали 
от него (М. Булгаков). Когда жар спадал и мы открывали 
окно, часть моря, видная из него между кипарисов […] имела 
цвет фиалки (И. Бунин). Буду и в жар я полдневный / Биться 
и в холод ночной сторожить (И. Анненский). Кто назовет 
аморальным – болото, вьюгу или жар пустыни?.. (С. Довла-
тов).
СИН: жара, зной, пекло; АНТ: холод; ДЕР: жаркий.
жар 2
К вечеру начался жар и появились высыпания; Жар снять 
не удавалось никакими лекарствами.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Существенно повышенная температура тела 
человека, вызванная болезнью и сопровождающаяся обычно 
плохим самочувствием и нарушениями сознания’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильный <небольшой> жар; снять 
<сбить> жар; жар у кого-л.; Начался жар; Жар держится 
<спадает>; лежать <метаться> в жару.
ИЛЛЮСТРАЦИИ.Через день у нее начался сильный жар, 
и дней десять после этого она была между жизнью и смер-
тью (Ф. Искандер). Я так измучился, что накануне отъез-
да весь день лежал в жару (Н. Гумилев). От легкого жара 
пылают щеки, постукивает в висках (А. И. Пантелеев). Вер-
нувшись к себе, ощущая то озноб, то жар, Милий Алексее-
вич проверил, не горят ли лампочки в местах общего поль-
зования (Ю. Давыдов). Березкин на время потерял сознание, 
и все смешалось в тумане – и военная тревога, и жар болезни 
(В. Гроссман).
СИН: температура [У тебя есть температура?]; уходящ. 
лихорадка, уходящ. горячка; ДЕР: гореть [Ты вся горишь]; 
жаропонижающее.
жар 3, (уходящ.).
Бабушка сгребла жар в кучу и поставила на нее чугунок; В че-
шуе как жар горя тридцать три богатыря.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень горячие угли без огня, обычно в костре 
или печи’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Груда жара; выгрести жар (из печи); 
сгрести <разгрести> жар [Тетушка быстро и ловко про-
девает на вертел вяленое мясо, разгребает жар и, присев 
на низенький стульчик, покручивает вертел на огне (Ф. Ис-
кандер)]; Жар вспыхнул <остывает>; устар. образн. гореть, 
как жар [‘сверкать, подобно раскаленным углям’].
 Да не сплоховала Марья: опустила лучинку в золото. А лу-

чинка, как жар, горит (А. Ремизов). Утром хмурый Аким 
подгребал жар под ведро с остатками ухи и под чайник 
(В. Астафьев). В комнату вошла девушка и, раздвинув голо-
вешки, нагребла жар и вбросила туда чугунную жаровню 
(Ф. Искандер). Он будто сдунул пепел с углей, жар вспыхнул, 
красноватые отсветы побежали по его бледно-желтому 
лицу (Д. Гранин). 
СИН: угли; ДЕР: жаровня.
жар 4.1, необиходн.
Жар страсти; В его сердце еще не остыл жар молодости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сильные эмоции, обычно связанные с любовью 
или творчеством, часто мешающие человеку действовать ра-
зумно, и способность человека их испытывать’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Творческий <поэтический> жар; жар 
души <сердца>; жар любви <творчества>; душевный <сер-
дечный, юношеский, молодой> жар; сохранить жар, растра-
тить <растерять, остудить, охладить> жар; Жар согрева-
ет; Жар остывает.
 Она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает по-

чти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, све-
жесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до ста-
рости (Ф. М. Достоевский). Он не знает ничего, что со мной 
произошло, и думает, что я все еще в жару страсти, оттого 
и надеется, пишет (И. А. Гончаров). В этой напрасной борьбе 
я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для 
действительной жизни (М. Ю. Лермонтов). Страсть, жар 
души, вдохновение – вот что превращает привычную дыру 
в столе в темную пещеру, а обыкновенные щипцы для оре-
хов – в Щелкунчика (Л. Миллер). Требовать у него вдохно-
вения, сердечного жара, новаторства, страсти – все равно, 
что требовать их у вяленой воблы (К. Чуковский). Слушали 
они его как будто с интересом, но трепетного волнения у них 
не было, а без душевного жара ничто ценное создано быть 
не может (М. Алданов) 
СИН: пыл, образн. огонь, образн. пламя, устар. образн. пла-
мень; АНА: азарт, задор, страсть; тепло; чад, угар; АНТ: 
холод.
жар 4.2
– Конечно! – воскликнул он с жаром; Они с жаром спорили 
о сегодняшней статье в газете; Он с жаром взялся за новую 
книгу; К чему этот жар?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проявление в действиях, обычно в речи челове-
ка, сильных эмоций по поводу того, что он делает или гово-
рит’ [чаще в сочетании с жаром].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <огромный, такой> жар; гово-
рить <разговаривать, произносить, восклицать, спорить, 
возражать, протестовать, обсуждать, обвинять> с жа-
ром; с жаром работать <взяться за дело, взяться за рабо-
ту>.
 Никем не перебиваемый Иван говорил все с большим жа-

ром и убедительностью (М. Булгаков). Говорил картинно, 
хотя и суховато, просто и четко, с великим жаром убежден-
ности (Ю. Домбровский). Но Аркаша […] начал ей с пылом, 
с жаром объяснять, что нуль – не пустота, а важнейшая 
величина (Ф. Горенштейн). На кожаных подушках и на полу 
сидят молодые русские американцы и с жаром говорят 
о проблемах своей страны: о расовых отношениях, об охране 
среды обитания, об очередном кризисе в кино (В. Аксенов). 
Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво 
отругиваться, то это делалось больше для порядка, для со-
хранения «лица» (В. Шаламов). 
СИН: пыл, страсть, горячность, чувство, энтузиазм, огонек 
[работать с огоньком]; АНА: устар. сердце [с сердцем ска-
зать].
◊ (аж) в жар бросить <кинуть> ‘в результате боли или 
сильной эмоции испытать ощущение, сходное с внезапным 
резким повышением температуры тела’ [Воткнулся болт 
не болт, но что-то твердое и до того раскаленное, что 
меня аж в жар бросило. – Продырявишь башку-то! – со-
рванным голосом пошутил я (В. Астафьев); Его спустя дол-
гие годы бросало в жар, когда он вспоминал эту собачью 
улыбку (В. Гроссман); В жар меня бросило, восторгом кожу 
на спине скоробило (В. Астафьев)]; бросать <кидать> то 
в жар, то в холод ‘в результате болезненного состояния или 
сильной эмоции испытывать ощущения, сходные с внезап-
ными резкими изменениями температуры тела’ [Мальчику 

стало худо. Опять зазнобило. То в жар, то в холод кида-
ло (Ч. Айтматов); Молодого человека бросало то в жар, то 
в холод: радость чередовалась с обидами в порядке по-
чти шахматном (С. Гандлевский); Когда я на следующий 
день вспоминала это, меня бросало то в жар, то в холод 
(И. Муравьева)]; задать жару ‘сделать так, чтобы другому 
человеку было трудно, часто в качестве наказания’ [В дис-
сертации обосновывал преимущества колхозного строя, 
а потом в лекциях высказал сомнение относительно этих 
преимуществ. Задали жару доценту – не перерождайся! 
Не умничай (В. Быков)]; поддать <наддать, подбросить> 
жару ‘сделать так, чтобы интенсивный процесс стал еще бо-
лее интенсивным’ [И мне хотелось поддать жару еще, до-
вести ее до полной истерики, до крика (Ю. Домбровский); 
Там на углу, в самой толчее, стоял черный саксофонист 
и наддавал жару (В. Аксенов); – Сидеть – это каждый со-
гласится. Нет, пусть поработают! – подбросил Егор жару 
(В. Шукшин)]; с пылу, с жару см. ПЫЛ; чужими руками 
жар загребать см. РУКА ́. [И. Л.]

ЖАРА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН неупотр.
В июле здесь ужасная жара; Ну и жара! От жары голова 
разболелась; Выключи обогреватель, а то здесь уже жара, 
как в тропиках; После жары вдруг наступили холода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такая высокая температура А1 воздуха, что че-
ловеку и животным трудно ее переносить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: жара тридцать градусов.
 • в ВИН: жара в 40 градусов.
 • КАКАЯ: тридцатиградусная жара.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жара под 40 градусов <больше 30 гра-
дусов, до сорока градусов>; сильная <страшная, ужасная, 
жуткая, адская, дьявольская, чудовищная, африканская> 
жара, какая жара, такая жара; самая жара [Чего ее понес-
ло на пляж в самую жару?]; летняя <июльская, полуденная> 
жара, уходящ. полдневная жара; влажная <сухая, пыльная, 
засушливая, душная> жара; хорошо <плохо> переносить 
жару; Жара стоит; Жара усиливаться <нарастает>; Жара 
спадает, <слабеет, ослабевает, сваливает>; изнывать <из-
немогать, страдать> от жары; Уф <фу>, жара!
 От горячих щей и от жары, какая была в комнате, у меня 

сильно горело лицо (А. П. Чехов). Лесная жара не то что 
полевая. В поле жара потная, с пыльцой (Д. Гранин). Весна 
небывало трудная: с середины апреля установилась летняя 
тридцатиградусная жара (В. Солоухин). Мы с Колькой спали 
за котлом, полузадушенные угаром, потные от жары и пара, 
вымазанные глиной и сажей (В. Астафьев). Весь июль стояла 
на Севере противоестественная жара (Ю. Казаков). Жара, 
сушь и так сохнет во рту, что даже вода освежает только 
на минуту (Ю. Домбровский).
СИН: зной, разг. жарища, прост. жарынь, уходящ. жар, пек-
ло; АНА: солнцепек; сушь; духота; тепло, теплынь; АНТ: 
холод, мороз, холода; ДЕР: жаркий, жарко; печь [Сегодня 
ужасно печет]. [И. Л.]

ЖА́РЕНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет.
жареный 1 
Жареная картошка; жареная рыба.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который подвергся жарению и готов 
к употреблению в пищу’.
  В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-

го со значением ‘жареная пища’: Врач рекомендовал не есть 
жареного; Из дверей ресторанов, откуда одуряюще пахло 
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жареным, «вышибалы» выталкивали пьяных (И. Грекова); 
Как бы рано ни было, с кухни уже доносились запах жареного 
и осторожный лязг (А. Волос).
 Слушаю-с, – отвечал между тем половой Морковнико-

ву. […] – Цыплят порцию да леща жареного на подсолнеч-
ном масле (П. И. Мельников-Печерский). Что может быть 
вкуснее мясного стейка с жареной картошечкой или рисом? 
(«Даша», 2004). На станциях бойко торговали жареными ку-
рами, топленым молоком, пышными пирогами с визигой, са-
модельной ветчиной (Д. Гранин). Потребителю предложили 
хрустящих жареных цыплят в специальной панировке, при-
готовленных по оригинальным рецептам («Рекламный мир», 
2000.03.30).
СИН: пассерованный, каленый [каленые семечки <орехи>], 
фри [картофель фри], гриль [рыба-гриль]; АНА: тушеный, 
печеный, запеченный, копченый; ДЕР: барбекю.
жареный 2, на письме часто в кавычках; перен. разг.
Желтая пресса всегда гоняется за жареными фактами; Да-
вайте не будем касаться жареных подробностей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который возбуждает нездоровый интерес 
у большого количества людей’ [об информации].
  В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-

го для указания на саму информацию: Очерк А. Смелянского 
не имеет ничего общего с демонстрацией «жареного» («Из-
вестия», 2001.10.01).
 Эта тема может быть охарактеризована как одна из са-

мых горячих с точки зрения того, что называют «жаре-
ные новости» (С. Лавров). «Обозреватель» авторитетной 
спортивной газеты долгие годы занимается не поддержкой 
наших шахмат, а кормится, смакуя жареные темы («Шах-
матное обозрение», 2004.03.15). Одна из таких московских 
красавиц, которую я боготворил, на настойчивые просьбы 
сладострастных хозяев полуинтимного журнала расска-
зать о нашем романе ответила: «У меня для вас не найдется 
“жареных” подробностей» (С. Ямщиков). Неужели память 
не сохранила ничего стоящего и им нечего рассказать людям 
из богатой событиями творческой жизни, кроме «жареных» 
фактов? (И. Архипова).
СИН: горячий, пикантный; АНА: щекотливый; желтый 
[желтая пресса].
◊ Пахнет <запахло> жареным ‘Ситуация стала <становит-
ся> опасной’: Все ждали грандиозного скандала, пахло жа-
реным (А. Тарасов); Жареный петух клюнет (в задницу) см. 
ПЕТУ́Х. [И. Л.]

ЖА́РИТЬ, ГЛАГ; жа́рю, жа́рит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
 жа́ренный; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.
жарить 1, СОВ пожарить. 
Жарить рыбу во фритюре; жарить шашлык на костре; 
жарить картошку на старой плите, жарить осетрину 
на шпажках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жарит А2 на А3 в А4 на А5 ‘Человек А1 гото-
вит пищу А2 на очень горячей поверхности А3, часто с добав-
лением жира А4, используя специальное устройство А5, или 
в непосредственной близости от источника очень высокой 
температуры А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жарить шашлык <рыбу>.
А3 • на ПР: жарить на сковородке.
 • в ПР: жарить в сотейнике.
А4 • на ПР: жарить на маргарине [с использованием неболь-

шого количества масла].

 • в ПР: жарить в масле [с использованием большого ко-
личества масла].

А5 • на ПР: жарить на плите.
 • в ПР: жарить в аэрогриле.
 • над ТВОР: жарить над костром <над углями>.
  А3, А4 и А5 обычно не выражаются одновременно.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жарить лук <картошку, грибы, семеч-
ки, кофе>; жарить яичницу, жарить оладьи <блины> [чаще 
печь блины]; жарить на сковороде <на сковородке, на кам-
нях, на углях, на решетке>; жарить на постном масле <на 
оливковом масле, на подсолнечном масле, на сливочном мас-
ле, на животном жире, в масле, во фритюре, без масла>; 
жарить на плите <на гриле, на мангале, на огне, на костре, 
в гриле, на углях, на огне>; жарить на вертеле <на шпаж-
ках>; жарить на среднем <слабом, медленном, сильном> 
огне; жарить до готовности <до полуготовности, до появ-
ления корочки, до золотистого цвета>.
 Старушка Петровна жарила в шипящем масле пирож-

ки – Николай Егорович любил это блюдо к завтраку (А. Бек). 
В плетеных корзинках приволокли с собой целого барашка, 
жаренного на вертеле, лаваш, батарею бутылок сухого ар-
мянского вина, овощи, фрукты, восточные сладости (В. Бе-
режков). Ирина приготовила мясо, и потом, когда костер 
прогорел, мы жарили на углях шашлык (Н. Катерли). Слегка 
смазать маслом решетку гриля. Поместить на нее цыплят 
кожей вниз. Жарить 10 минут на расстоянии приблизитель-
но 15 см от огня (Рецепты национальных кухонь). Утро: ски-
фы жарят сало на сковородке и, поставив на лежанке, едят 
с черным хлебом (М. Пришвин). Пожарили рыбы. Дядь Саша 
содрал шкуру и нарезал кусками гору замерзших харюзей в ми-
ску (В. Ремизов).
СИН: поджарить, зажарить, изжарить; спец. пассеровать 
[‘жарить в масле до полуготовности для последующего ис-
пользования в приготовлении какого-либо блюда’; пассеро-
вать овощи для борща]; АНА: печь, тушить, запекать; ДЕР: 
жарка, жарение; прост. жарёха; жареный; обжаривать, за-
жаривать, прожаривать, поджаривать, жариться.
жарить 2
Солнце жарило вовсю; Солнце еще жарит; Солнце жарило 
нам в спины; Солнце жарило прямо в лобовое стекло.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подвергать часть тела А2 существа или объект 
А2 действию высокой температуры’ [о солнце].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Солнце жарит.
А2 • ВИН: жарить голову, уходящ.
 • в ВИН: жарить в окно.
  Может упоминаться одновременно подвергающаяся не-

посредственному воздействию часть тела и само существо 
в конструкции вида Солнце жарит мне голову или Солнце 
жарит мне в голову.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жарить нестерпимо <невыносимо, не-
щадно>; жарить в окно.
 Солнце жарило невыносимо, а тени нигде не было 

(Т. Л. Сухотина-Толстая). Солнце уже вовсю жарит в окна 
нашей квартиры, окна всю ночь были открыты (Н. Катер-
ли). Завтракали со всеми и затем разговаривали на террасе, 
где солнце жарило по-крымски (Николай II). Солнце жари-
ло без всякой пощады, голые ступни горели в нагретой пыли, 
мучительно ныли плечи и спина (Б. Васильев). По временам 
и встряхивало порядочно, и солнце нестерпимо жарило им 
спины (К. М. Станюкович). Небо – безукоризненной голубиз-
ны, солнце не жарило, как в пустыне, – уже склоняясь к гори-
зонту (М. Панин). 
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СИН: печь, припекать, палить, жечь; ДЕР: жариться [Буду 
я всю жизнь свою вот так-то на солнце жариться, пока со-
всем не испекусь! (В. М. Дорошевич)].
жарить 3, уходящ. обиходн.
Жарь домой за деньгами!; Жарь наизусть!; Они разгонялись 
и жарили прямо с горки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Делать что-либо очень интенсивно и, возможно, 
очень быстро’ [о беге, о стрельбе, танце, игре на музыкальных 
инструментах, речи вместо глаголов с более конкретным зна-
чением; обычно в форме ПОВЕЛ].
 – Ну, так жарь во все лопатки! Вот тебе рублевка. Чуваш 

[…] так погнал по городу тройку, что бродившие куры с кри-
ком бросились в разные стороны (Н. Д. Телешов). – Жарь, 
Антон! – Жизнь есть существование белковых тел, – натре-
нированно выпаливал Антон (А. Чудаков). – Ну, держи фри-
цевский. […] – Длинно не стреляй: вверх задирает. Коротко 
жарь (Б. Васильев). Каждому, раз за разом, по два стакана 
водки, становись тут же на коньки, руки под мышки, и – 
жарь стояком с горы. Не свернулся на скате – гож (И. Шме-
лев). Павлюк […] пошел прямо через круг к оркестру, стал 
у рампы, махнул плетеной нагайкой: – Жарь гопака! (Н. Ост-
ровский). Так он, пристрастясь к Кобылинскому, клюнув уже 
на Волошина, начал клевать […] и на Брюсова; я без зазрения 
совести жарил стихами при нем (А. Белый).
СИН: разг. шпарить, разг. дуть, разг. валять, разг. уходящ. жать 
[Жми домой за деньгами!], разг. сниж. фигачить. [И. Л.]

ЖА́РИТЬСЯ, ГЛАГ; жа́рюсь, жа ́рится; НЕСОВ; СОВ из-
жариться.
жариться 1
На сковородке жарилась картошка; Эта рыба быстро жа-
рится.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жарится на А2 в А3 на А4 ‘Пища А1 гото-
вится с помощью ее контакта с очень горячей поверхностью 
инструмента А2, часто с добавлением жира А3, с использо-
ванием специального устройства А4 или в непосредственной 
близости от источника очень высокой температуры А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бифштекс жарится.
А2 • на ПР: жариться на сковородке <на камнях, на ре-

шетке>.
 • в ПР: жариться в сотейнике.
А3 • на ПР: жариться на масле [с использованием неболь-

шого количества масла] .
 • в ПР: жариться в масле <во фритюре> [с использова-

нием большого количества масла].
А4 • на ПР: жариться на плите <на мангале, на огне, на ко-

стре>.
 • в ПР: жариться в аэрогриле.
 • над ТВОР: жариться над костром <над углями>.
  А2, А3 и А4 обычно не выражаются одновременно.
 На всех четырех огнях плиты – кастрюли и сковороды, 

еда варится, тушится, жарится, печется (А. Азольский). 
Это место в горах, где каждые десять метров – стеклянные 
забегаловки, в витрине на вертеле жарится баран, истекая 
соком и жиром, издавая такой запах! (Р. Карцев). На двух ско-
вородках жарилось жуткое количество котлет (Б. Минаев). 
Над островом плыл невероятный запах жарящейся барани-
ны – тут и там стояли мангалы с медленно вращающимся 
целым барашком на вертеле (А. Макаревич). Свет настоль-
ной лампы создавал уют, из кухни доносился аромат жарив-
шегося барашка, в холодильнике ожидало вино, стол накрыт 
(Л. Вертинская). Гусь изжарился, лепешки спеклись, бабка 

Евдоха с Таисьей собрали на стол, поклонились гостям, – 
не пора ли покушать? (Ю. Герман).
СИН: зажариваться, поджариваться; АНА: печься, ту-
шиться; ДЕР: пережариться, недожариться, прожарить-
ся.
жариться 2
Надоело жариться на пляже; Совсем изжарились в машине 
без кондиционера.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жарится на А2 ‘Человек А1 в течение доста-
точно долгого времени подвергается действию высокой тем-
пературы в жарком месте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: жариться на солнце <на солнцепеке>.
 • в ПР: жариться в сауне.
 • у РОД: жариться у печки.
 А старушка все сидела, вытянув вперед ноги, и не думала 

уходить с солнечного припека. – Бабушка, ты изжаришься 
на солнышке! – проговорил я наконец, чувствуя, как мне само-
му делается жарче при взгляде на эту жарившуюся на солнце 
старуху (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Они снова топтали траву, 
мокли под дождем, жарились на солнце (Ю. Домбровский). 
Жариться на шоссе Энтузиастов и в пробках центра со-
вершенно не хотелось (А. Волос). Как-то мы, компания 
славистов, в перерыве между лекциями жарились на пляже 
Санта-Моники (В. Аксенов). Теперь остается сидеть во дво-
риках, жариться на солнышке, попивать пивко и прочие алко-
гольные напитки, ну и, конечно же, грустить о снеге (Н. Ва-
нин). Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, 
лениво следя за дымящими теплоходами или парящими парус-
никами (Ф. Искандер). 
СИН: париться, печься; АНА: загорать; АНТ: мерзнуть. 
[И. Л.]

ЖА́РКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР жа́рок, жарка́, жа ́рко, жа́рки, 
СРАВН жа ́рче.

жаркий 1.1 ‘человеку неприятно из-за высокой температуры воз-
духа’: В теплом свитере ему было жарко.
жаркий 1.2 ‘такой, который характеризуется высокой температу-
рой воздуха’: жаркий день.
жаркий 1.3, наррат. ‘такой, который выделяет много тепла’: жар-
кое летнее солнце.
жаркий 1.4, наррат. ‘такой, от которого исходит жар’: жаркое лицо.
жаркий 2, наррат. ‘бурный’: жаркий спор.
жаркий 3, перен. ‘очень напряженный’: жаркая пора уборки уро-
жая.

жаркий 1.1, только в форме КР ЕД СР и СРАВН; БЕЗЛ, 
 ПРЕДИК.
В теплом свитере ему было жарко; Она набегалась, и ей ста-
ло жарко; В сапогах ногам было жарко.
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А1 жарко ‘Человек А1 испытывает не-
приятное ощущение, какое бывает, когда его тело подвергает-
ся воздействию высокой температуры окружающей среды’.
  1. Метонимические употребления применительно к части 

тела в роли А1: Голове жарко в меховой шапке.
2. Коннотации: активная деятельность: жаркая пора сеноко-
са, жаркая схватка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <невыносимо, разг. ужасно, 
страшно> жарко, разг. до того жарко [степень]; жар-
ко от бешенства <от негодования, от волнения>; Сидеть 
у раскаленной батареи было жарко; В зимней куртке ему 
было жарко [причина или условие]; Тебе не жарко на солнце 
<у батареи>? [место]; До чего жарко!
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 Марк Александрович снял шубу, шапку, и все равно было 
жарко, особенно ногам в фетровых валенках (А. Рыбаков). 
Голове моей давно уже было невыносимо жарко (А. Волос). 
Ну, где статуя? – спросил он, отдуваясь, словно ему было 
жарко в воде (Ф. Искандер). Наверное, здорово жарко в этих 
брюках (Ю. Трифонов). Сколько вы будете в Австралии, куда 
еще поедете, понравился ли вам Перт, жарко ли вам у нас? 
(Д. Гранин). Он сидел обычно босиком, […] без гимнастер-
ки, – Анциферову всегда было жарко (В. Гроссман). Косте 
вдруг стало жарко от предчувствия того, что в его жизни 
что-то круто меняется (В. Быков).
АНА: душно; АНТ: холодно, прохладно; ДЕР: разг. запа-
риться.
жаркий 1.2
Жаркий день; жаркая погода; жаркие страны; Май выдался 
на редкость жаркий.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется настолько вы-
сокой температурой воздуха, что человек, находясь в этих 
условиях, обычно испытывает неприятное ощущение’ [о про-
межутке времени, месте или в сочетании со словами погода, 
климат].
  Метонимические употребления применительно к характе-

ристикам освещенности и звуковым характеристикам: жар-
кий сумрак, жаркая темнота, жаркая тишина. 
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в форме КР ЕД СР в кон-
струкциях вида: На улице <в комнате> жарко; Сегодня жар-
ко; В мае в Крыму уже довольно жарко.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <довольно, необычайно, неве-
роятно, на редкость, особенно, разг. до того> жаркий, 
невыносимо <изнуряюще> жаркий; жаркий полдень, жар-
кое лето, жаркий июль; жаркие края, жаркий Батуми, 
жаркая Африка, жаркая пустыня, разг. жаркая кварти-
ра, жаркий вагон; жаркий для Прибалтики (день); Жарко 
от печки; В кухне было жарко; В августе было на редкость 
жарко; К обеду стало еще жарче; Что-то жарко; До чего 
жарко!
 Сезон давно уже был на исходе, но тут вдруг выдалось 

несколько жарких ясных дней (В. Аксенов). И снова потя-
нулся длинный, мучительный, жаркий, бессмысленный день 
(Ю. Домбровский). Время жаркое – полдень (В. Маканин). 
А жарко между тем нисколько не было в комнате, и даже 
наоборот, входящего охватывала какая-то погребная сы-
рость (М. Булгаков). Оказавшись в пустой и жаркой кухне, 
[я] увидел на голом полу двух годовалых детей (А. Волос). Пес 
залаял, как на луну, потом чихнул – на чердаке было пыльно 
и жарко от раскаленной железной крыши (Е. и В. Горде-
евы).
СИН: знойный; АНА: душный; АНТ: холодный, морозный.
жаркий 1.3, наррат.
Жаркое летнее солнце; жаркие лучи солнца; жаркое пламя; 
жаркий очаг <камин>; жаркая топка.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Такой, который выделяет много тепла’ [обычно 
о солнце, огне или специальных приспособлениях, предна-
значенных для разжигания огня].
 Солнце уже не было таким жарким и ярким, как будто 

его золотую силу впитали […] в себя листья кленов, тополей, 
берез, осин (В. Шаламов). Мне не хватает просторной кухни 
в дедушкином доме с ее земляным полом, с большим жарким 
очагом (Ф. Искандер). Под триумфальными вратами галль-
ской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом 
безвестного солдата (И. Бунин). 
СИН: горячий; АНА: теплый; АНТ: холодный; ДЕР: жарко 
(пылать).

жаркий 1.4, наррат.
Жаркое дыхание; жаркое лицо; жаркий воздух.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень горячий, так что говорящий или наблю-
датель на расстоянии ощущает высокую температуру А1 – как 
бы жар, исходящий от него’ [обычно о теле или дыхании че-
ловека].
  Образные употребления: жаркие цвета <краски>, жаркий 

отблеск, жаркий румянец, жаркая краска стыда; Глаза у нее 
были жаркие и сухие (Ю. Домбровский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жаркие губы <щеки>, жаркие руки, жар-
кое тело; жаркая утроба <глотка>, жаркое чрево; жаркая 
подушка <простыня>; жаркое марево.
 Она полуоткрыла жаркие губы, как бы прося напиться 

(В. Катаев). Как противно было сидеть впритык к чужо-
му, жаркому телу (А. Мердок, пер. О. Рединой). По бокам 
от себя он чувствовал тяжелое жаркое дыхание остальных 
[преследователей] (А. Курчаткин). Ростов, протирая сли-
павшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки 
(Л. Н. Толстой). Я стою на мостике, розовые птицы летят 
над кормой, и тихо звенит пылающий, жаркий воздух (Г. Газ-
данов). Жаркий ветер, пахнув, приносил дыхание сосен, луга, 
нагретой травы (Е. Попов).
СИН: горячий, пылающий [пылающее лицо]; АНТ: холодный; 
ДЕР: жарко (дышать).
жаркий 2, наррат.
Жаркий спор; жаркие объятия, жаркий поцелуй; жаркая 
речь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в манере которого выражается очень 
сильное возбуждение, которое испытывает человек’.
  Сдвинутые употребления применительно к сражениям 

в значении ‘Такой, участники которого испытывают очень 
сильное возбуждение и прикладывают очень много усилий, 
чтобы победить’: жаркое сражение, жаркая битва <схват-
ка>; Случилось это накануне генерального сражения у Лейп-
цига. […] Дело обещало быть жарким (Никулин, МАС); Под 
стенами города происходило немало жарких схваток, в ко-
торых враг бывал разбит наголову (С. Сыров).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жаркая дискуссия <полемика>, жаркие 
прения; жаркая молитва; жаркий шепот, жаркое дыхание; 
жаркая баталия.
 Принятию законопроекта предшествовали длительные 

и жаркие дебаты на Капитолийском холме (ИТАР-ТАСС Экс-
пресс, 1996, вып. 34). Она отбивалась, отнекивалась. Под их 
долгий, жаркий шепот […] Рубахин уснул (В. Маканин). Дан-
тес на балах с еще более дерзкой открытостью, чем до же-
нитьбы, ухаживает за Пушкиной – танцует только с ней; об-
волакивает «жаркими и долгими взглядами» («Октябрь», 2001, 
№ 12). Но ни в детстве, в нередких драках с другими мальчиш-
ками, ни будучи взрослым, в жарком политическом споре – он 
никогда не уступал («Информационные технологии», 2004).
СИН: горячий (спор), пламенный [пламенная речь], бурный 
[бурные дебаты]; АНА: возбужденный (шепот); спец. упор-
ный [упорные бои]; ДЕР: жарко (спорить).
жаркий 3, перен.
Жаркая пора уборки урожая; Начало июня – самое жаркое 
время для студентов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, во время которого человек или люди 
должны работать более интенсивно и быстро, чем обычно’ [о 
промежутках времени].
 Лето у отделочников – самая жаркая пора: подготовка 

объектов к сдаче заказчику («Восточно-Сибирская правда», 
2003.06.14). Стояла жаркая пора сдачи картины (А. Сури-
кова).
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СИН: горячий, напряженный; ДЕР: разг. горячка, страда, ли-
хорадка [предвыборная лихорадка].
◊ Небу жарко см. НЕ́БО; Кому-л. ни жарко, ни холодно <ни 
холодно, ни жарко; ни холодно, ни горячо> ‘Обсуждаемая 
ситуация не влияет на какого-л. человека или безразлична 
ему’: Ну, стал я первым в истории Франции альтистом, сыг-
равшим сольные концерты в Париже. Мне, по большому сче-
ту, ни холодно, ни жарко (Ю. Башмет). [Т. К.] 

ЖА́РКО, НАРЕЧ; СРАВН жа ́рче; наррат.
жарко 1
Жарко натопить; Солнце греет жарко; Костер горел жар-
ко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень интенсивно, так что выделяется много 
тепла’ [о процессах выделения тепла и горения, а также с на-
топить].
  Образные употребления: жарко блестеть, жарко покрас-

неть; На солнце жарко горели купола храмов; Среди темных 
елей жарко пламенели листья кленов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень жарко; жарко греть <печь>; жар-
ко пылать <полыхать>, разгораться все жарче; Печь жарко 
натоплена; В комнате жарко натоплено.
 Целая страна […] простиралась под ними […] под осле-

пительным солнцем, которое уже жарко грело (И. Бунин). 
Метрах в пятидесяти от окопа жарко горела скирда соломы 
(Г. Бакланов). Прошлогодние высохшие камыши […] жарко 
горели и загорались легко, но и сгорали быстро, как порох 
(С. Бабаян); В пещере жарко горел очаг (Б. Васильев). И жар-
ко пылали […] над Семеновой свежей могилой […] высокие 
свечи в десятки фитилей (С. Куняев). В жарко натопленной 
сторожке […] я отыскал мачеху и Кольку (В. Астафьев).
СИН: сильно [разгораться все сильнее], разг. вовсю [Солнце 
печет вовсю]; АНА: ярко; АНТ: еле.
жарко 2 
Жарко возражать; жарко спорить <обсуждать>; жарко 
целовать <обнимать, прижиматься>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что в манере совершения действия выража-
ется сильное возбуждение, которое испытывает человек’.
  Суженные употребления в сочетании с дышать, содер-

жащие дополнительное значение ‘Наблюдатель ощущает 
высокую температуру воздуха, выдыхаемого человеком’: 
Соберитесь с силами, Иван Федорович, – стремительно 
склонившись к нему и жарко дыша ему в лицо, заговорил На-
режный (А. Фадеев); Она все плотнее придвигалась к нему 
и жарко дышала в ухо (В. Астафьев).
 Громким голосом он жарко говорил внушительные слова 

(М. Горький). Вот именно! – жарко подхватил Гога (В. Ре-
цептер). В это время художник по костюмам и админи-
страция жарко спорили, решая вопрос, каким бы образом их 
«прикрыть» (Л. Гурченко). Она […] жарко обвила его шею 
руками, поцеловала, потом вся вспыхнула (И. А. Гончаров). 
Греми, громкое сердце! / Жарко целуй, любовь (М. Цветаева). 
Она нетерпеливо поморщилась и жарко прильнула к нему 
(А. Иванов).
СИН: горячо, эмоционально, пылко, страстно; АНА: возбу-
жденно, взволнованно; АНТ: спокойно. [Т. К.]

ЖАРКО́Е, СУЩ; СРЕДН; -о́го; МН нет.
Жаркое из баранины; жаркое в горшочках; подавать жар-
кое.
ЗНАЧЕНИЕ. Жаркое из А1 ‘Горячее второе блюдо, приготов-
ленное из мяса или птицы А1, порезанных крупными кусками 
и обычно запеченных в печи или духовке в закрытой посуде’. 

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: жаркое из свинины.
 • ПРИТЯЖ: баранье жаркое.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дымящееся жаркое; ароматное жаркое; 
жаркое по-домашнему; жаркое из говядины <из кролика, 
из индюшки>; жаркое с горошком <с гарниром, с картофе-
лем, с овощами, с грибами>; готовить жаркое.
  Игорь и Вадим уже через пару минут сидели за большим 

овальным столом из мореного дуба и голодными глазами на-
блюдали, как Алла раскладывает по тарелкам картофель 
фри и жаркое из баранины (М. Милованов). Вы что больше 
любите – утку по-пекински или жаркое из козленка? (Г. По-
лонский). Деревенские девки в шлепанцах подавали нам ома-
ров в красном соусе, жаркое из зайца […] и вино, которого 
нельзя было достать в другом месте (И. Бабель). Пища бо-
гов – нежнейшее свиное жаркое с грибами, во рту тает, у них 
такое по праздникам только делали, но так вкусно и изыс-
канно никогда не получалось (Д. Глуховской). Дамы удалились 
на кухню и теперь торжественно вносят в комнату жаркое 
с гарниром (В. Беломлинская).
АНА: гуляш, азу, рагу. [Т. К.]

ЖА́ТВА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Праздник в честь окончания жатвы; во время жатвы; ока-
зать помощь в жатве; собрать богатую жатву.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сбор урожая зерновых, время этого сбора или 
сам урожай зерновых’.
  Образные употребления применительно к результатам уси-

лий: [Тут же возле Зубра вертелся один бойкий профессор, 
собирая свою мелкую жатву визитных карточек, рукопо-
жатий (Д. Гранин); Сессия – это период страды, жатвы, 
так сказать, битвы за урожай (А. Степанов). Часто по отно-
шению к деятельности, направленной против других людей 
и на гибель людей: Большевизм начал свою кровавую жатву, 
как я уже говорил, сразу же после переворота в 1917 году 
(А. Яковлев); За прошедшее столетие «Протоколы» [сион-
ских мудрецов] не раз с триумфом обошли мир, пожиная 
кровавую жатву (С. Резник); Краснопресненская пересыль-
ная тюрьма обслуживает только провинцию – о столичной 
жатве заботятся Бутырская и прочие тюрьмы Москвы 
(О. Волков); Семья, дом, мир отдельного человека, его усер-
дие и радость лишены смысла, смерть собирает свою жатву 
(В. Голованов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Богатая <обильная, скудная> жатва; 
кровавая жатва (образн.); жатва яровых <озимых, зерно-
вых, камыша>; время <пора, дни> жатвы; первый <послед-
ний> день жатвы; начать <закончить, завершить> жат-
ву; собрать жатву [обычно при образных употреблениях]; 
Жатва наступила <пришла, идет, закончилась>.
 Родился он на не сжатой еще к тому времени полосе, 

в полуденный зной, во время горячей жатвы (Е. Попов). Хо-
рошо хоть фермер пригласил технику отладить и на току 
в жатву помочь (П. Сибиряк). Вспашка, удобрение, сев, про-
полка, жатва, обмолот, меление – заколдованный круг, суета 
сует, которую не изменил наш так называемый космический, 
атомный, скоростной и черт его знает какой век (В. Чиви-
лихин). Художник посмотрит на поле и подумает: «Какая 
красота!» А крестьянин посмотрит на поле и скажет: «Бо-
гатая жатва!» (Митрополит Антоний (Блум)). Традиции 
надледной жатвы камыша в улусах Якутии существуют уже 
давно («Известия», 2001.11.22). Вместе и порознь с агроно-
мом и бригадиром ходили и ездили от комбайна к комбайну, 
от копны к копне, проверяя, как обмолачивается колос, порой 
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останавливая машины, подлаживая их, как это всегда быва-
ет в первый день жатвы и молотьбы (Б. Екимов).
СИН: уборка, уборочная страда; АНА: посевная, сенокос; 
ДЕР: жатвенный, хлебоуборочный. [И. Л.] 

ЖАТЬ1, ГЛАГ; жму, жмёт; НЕСОВ.
жать 1.1 ‘нажимать’: жать на тормоз.
жать 1.2 ‘пожимать’: отказаться жать руку кому-л.
жать 1.3 ‘сжимать’: Сердце жмет тревога.
жать 1.4 ‘прижимать’: Жми его к забору!
жать 1.5 ‘выжимать’: жать морковный сок.
жать 1.6 ‘поднимать’: жать штангу.
жать 2 ‘быть тесным’: Туфли жмут.
жать 3.1‘с силой давить с какой-либо стороны’: Сзади жмут но-
вые пассажиры.
жать 3.2 ‘подавлять волю человека’: Непонятная сила жала 
на него.
жать 4 ‘делать что-либо с усилием’: – Жми! – кричали болельщики.

жать 1.1, СОВ несобств. нажать.
Жать сцепление; жать на педали велосипеда; Чтобы запу-
стить программу, жми сюда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Надавливать на А2, обычно с силой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать клавишу «Enter».
 • на ВИН: жать на тормоз.
 Михайлов то поднимается к ней на этаж и сильно, нервно 

жмет кнопку звонка – не спит ли? – то вновь спускается вниз 
и всматривается с улицы в темные ее окна (В. Маканин). 
«Тот мальчик» любил, сидя на полу, исподтишка наблюдать 
мамину ножку, энергично нажимавшую педаль […]. Ему са-
мому педаль была строго запрещена: «рано». Зато, остава-
ясь один, он на нее непрерывно жал (И. Грекова). Маргарита 
стала сильнее жать кнопку и сама слышала трезвон, кото-
рый поднялся в квартире Латунского (М. Булгаков). На ги-
таре надо брать аккорды. Как известно, их бывает три. 
Струны можно жать не очень твердо, что придаст особый 
колорит (В. Тарасова). – Мне нравится целиться и жать 
на спуск (И. Грекова). Оторвало танкисту голову, и он, уби-
тый, все жал на акселератор, и танк идет (В. Гроссман). 
СИН: нажимать, давить, выжимать (сцепление).
жать 1.2, СОВ несобств. пожать.
За вечер приходилось жать сотни разных ладоней; Мысленно 
жму вашу мужественную руку и горжусь знакомством!; Он 
шептал сестре слова утешения и тихонько жал ей пальцы, 
это помогло ей продержаться до конца похорон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На несколько секунд обхватывать пальцами 
ладонь А2 другого человека в качестве приветствия или для 
выражения уважения, примирения или симпатии’ [реже о за-
пястье или предплечье в роли А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать руку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <легонько, дружески, вежливо, 
нежно> жать руку.
 Исправник подобострастно жмет поданные два пальца 

обеими руками (А. А. Потехин). Спасибо Вам – отдыхайте 
хорошенько! – крепко жму Вашу руку и надеюсь, что мы ра-
ботали вместе не в последний раз (А. Мильчин). Генетика 
была разрешена, с Лысенко покончено, и те же самые люди, 
которые льстиво жали руки бывшему фавориту, фальшиво 
улыбались теперь Гольдбергу, который нежданно-негадан-
но вышел в герои (Л. Улицкая). Ида Соломоновна вдруг цепко 

жмет мою ладонь и строго говорит: «Руку надо пожимать 
вот так, товарищ» (А. Терехов). Неуклюже сталкиваются 
руки, пальцы жмут пальцы с боязливой осторожностью, и в 
долгих прогулках (зимой ноги превращаются в ледышки) мы 
говорим обо всем, кроме любви (М. Осоргин). Показывался 
Миша Панин и каждый раз, проходя, для поощрения меня, 
жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как 
я уже узнал, помещался его аналитический кабинет (М. Бул-
гаков). 
СИН: пожимать; АНА: мять, тискать.
жать 1.3, СОВ несобств. сжать.
Цепкие пальцы жали ей руку; Преступник жал ей горло, пока 
она не потеряла сознание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С силой давить на часть тела или объект А2 од-
новременно с разных сторон’.
  Образные употребления применительно к неприятным 

эмоциям: Младший из них, Карл Берген, вдруг разрыдался 
от жмущей сердце неудержимой тоски по молодой, любимой 
еще жене (А. Платонов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать виски.
 – Кто ходит? – болезненно спросил Дебрянский, чувствуя, 

как сердце его теснее и теснее жмут чьи-то ледяные паль-
цы (А. В. Амфитеатров). Сжать себе голову эдак покрепче – 
и боль постепенно начнет таять, таять, уходить куда-то 
под кожу, а под конец исчезнет совершенно. Но сейчас как 
он ни жал, ничего не получалось (Ю. Домбровский). Да ты 
не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный. […] Анна 
кротко улыбалась и жала в ладонь высунувшиеся ножки 
(С. Есенин). 
СИН: сжимать, сдавливать.
жать 1.4, уходящ., СОВ несобств. прижать.
Хулиганы жали мальчика к забору, требуя отдать деньги 
и телефон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С силой надавливать на существо или объект 
А2, находящиеся около преграды А3, так что А2 оказывается 
все теснее придавленным к преграде’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать противника к стене.
А3 • к ДАТ: жать к забору.
 Когда никто не видит, бабушка расплывается в дурацкой 

улыбке, распускает морщины, жмет меня к сердцу и курлы-
чет в ушко; как только кто-то приближается, немедленно 
суровеет и воспитательно смотрит в сторону (А. Архан-
гельский). В помещениях теперь можно было встретить все 
больше небанковского вида людей, которые жали по углам 
сотрудников, горячо что-то нашептывая (С. Данилюк).
СИН: прижимать, теснить, притискивать, приплюснуть; 
АНА: придавливать.
жать 1.5, СОВ несобств. выжать.
Жать оливковое масло; жать яд из ранки. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С силой надавливая на объект А3, извлекать 
из него жидкую субстанцию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать апельсиновый фреш.
А3 • из РОД: жать (сок) из яблок.
 Из семян липовых жмут хорошее масло, а из древа можно 

точить сок равно, как и из березы (В. Ф. Зуев). Сеют здесь 
пшеницу, ячмень, просо, горох, лен; из семян льна жмут 
масло, волокно же варвары употребляют на подтопку 
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(В. В. Верещагин). – Из нас жмут кровь, как сок из клюквы! 
(М. Горький). 
СИН: выжимать, выдавливать, выкачивать, цедить; АНА: 
выдаивать (молоко).
жать 1.6, СОВ несобств. выжать.
Жать гирю; жать 100 кг; Как правильно жать штангу 
от груди <лежа>?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С большим усилием поднимать над собой спор-
тивный тяжелый снаряд А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать большой вес.
 – Зато он штангу жмет сто килограмм, – вставил Гаен-

ко (С. Довлатов). Чтобы бицепс, трицепс и плечевая мышца 
отвечали чувству прекрасного, придется жать штангу, под-
нимать гантели, колотить по груше и заниматься на трена-
жерах («Русский репортер», 2014).
СИН: поднимать; АНА: обиходн. тягать (железо); ДЕР: 
жим.
жать 2, СОВ нет.
Новые туфли невыносимо жали; Костюм не подошел: пид-
жак болтается, а юбка жмет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Причинять человеку А2 ощущение давления 
из-за слишком маленького для него размера’ [об одежде и обу-
ви].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кроссовки жмут.
А2 • ДАТ: жать мне.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного, очень, ужасно, не-
стерпимо>; жать в плечах <в поясе, в груди, под мышками, 
в пройме, в подъеме>.
 Ганка обернулся и повел шеей так, как будто ему жал во-

ротничок (Ю. Домбровский). Брюнетка сняла свою правую 
туфлю, примерила сиреневую, потопала в ковер, осмотрела 
каблук. – А они не будут жать? – задумчиво спросила она 
(М. Булгаков). У него закололо в боку, стали жать ботинки, 
воротник сделался узок и перехватил горло, кресло врезалось 
в тело, пот покрыл лицо (Ю. Домбровский). – Что с тобой, 
Купа? – спрашивали ребята. – Лапти жмут? (Г. Белых).
СИН: давить, ≈ мал [Туфли были малы]; АНА: душить [Во-
ротничок душил]; не сходиться [Юбка не сходится]; мор-
щить [Пиджак морщит]; натирать (ногу).
жать 3.1, СОВ нет.
В автобусе не пошевелиться, а сзади жмут новые пассажи-
ры.
ЗНАЧЕНИЕ ‘В течение некоторого времени с большой силой 
действовать на человека А2 с какой-либо стороны, сдвигая 
его с места, на котором он находится’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать человека.
 • на ВИН: жать на человека.
 Ирина бежала до автобуса, потом ехала в автобусе. Ее 

жали, мяли, стискивали. Какие-то цыгане толкали локтем 
в бок (В. Токарева). Да пусти ж, ты, спина! […] Тот бы рад 
пустить, но жмут и его отовсюду. Качается толпа, душит-
ся – чтобы баланду получить (А. Солженицын).
СИН: напирать, наваливаться, нажимать, давить, душить, 
теснить, толкать.
жать 3.2, СОВ нет.
Какая-то сила жала на него; Мороз жмет.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Воздействовать на человека так, что ему трудно 
делать то, что он считает нужным’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать человека.
 Как это ты задержал атаку на восемь минут. Командарм 

жмет. Командующий фронтом требует немедленно ввести 
танки в прорыв (В. Гроссман). Теплый зяблого разве когда 
поймет? Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил 
Шухова и вынудил его закашляться (А. Солженицын). Жизнь 
была ужасна, а в глубине их глаз мелькнуло унылое прозре-
ние, что и после войны сила, загнавшая их в эту яму, вдавив-
шая мордами в землю, будет жать не только побежденных 
(В. Гроссман).
СИН: давить, зажимать, душить, подавлять, гнести.
жать 4, СОВ нет.
– Жми! – подбадривали болельщики; Жми изо всех сил, мы 
должны сегодня все закончить! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Делать что-либо с большим усилием, стараясь 
сделать это как можно быстрее’ [обычно в форме ПОВЕЛ].
  Чаще всего в форме ПОВЕЛ ЕД, в том числе по отношению 

к множественному субъекту: Жми, ребята!
  От моего этого самого разума в голове уже почти ничего 

не осталось! И мыслей никаких, кроме: «Жми! Тащи! Неси! 
Ворочай!» (В. Медведев). – Я тоже сбегаю! – закричал мой 
брат, загораясь запоздалым светом моей удачи. – Жми! – за-
кричал шофер дядя Юра (Ф. Искандер). – Жми, Леша, на весь 
костыль. А то у меня сердце счас из груди выпрыгнет: надо 
что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь? (В. Шук-
шин). Кильдигс злой стал. Не любит авралов. У них в Лат-
вии, говорит, работали все потихоньку, и богатые все были. 
А жмет и он, куда денешься! (А. Солженицын).
СИН: разг. дуть, разг. жарить, разг. валять, разг. шпарить, 
разг.-сниж. фигачить.
◊ жать масло см. МА ́СЛО. [И. Л.]

ЖАТЬ2, ГЛАГ; жну, жнёт; НЕСОВ; СОВ сжать.
Жать хлеб; Тогда жали вручную, серпами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Срезать растения A2 инструментом A3, собирая 
их вместе для последующего использования’ [обычно о зла-
ковых культурах]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жать рожь.
А3 • ТВОР: жать серпом. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жать рожь <пшеницу, овес, хлеб, сено, 
траву, крапиву>; жать серпом <жаткой, хлебоуборочным 
комбайном>; жать вручную.
 Только не сжата полоска одна (Н. А. Некрасов). Сеноко-

сов совсем нет, сено косят на клочках в тайге или жнут его 
серпами, где попадется (А. П. Чехов). Бывало, выйдет в поле – 
люди жнут рожь, а у него и в хороший год цветки да трава 
на ниве – некогда было землю ковырять, тридцать лет ба-
трачил у графа Строгонова (К. Вагинов). У американского 
фермера тоже жатвенная машина, собираются несколько 
фермеров с семействами на толоку, жнут пшеницу у одного, 
потом идут жать к другому, потом к третьему (А. Н. Эн-
гельгардт). Его [лен] ведь еще и не жнут, не косят, а теребят, 
а попросту говоря, выдергивают из земли вместе с корнями, 
и до недавнего времени это делали только вручную (С. Пере-
везенцев). – А у тебя, например, комбайн есть? – Какой ком-
байн? – Обыкновенный, которым жнут (В. Шукшин). 
АНА: косить, теребить; ДЕР: пожать [СОВ пожинать, 
обычно перен.: Что посеешь, то и пожнешь]; жатва, жат-
ка. [И. Л.]
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ЖГУ́ЧИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее, КР жгуч, -а, СРАВН редк. -ее.
жгучий 1 ‘обжигающий’: жгучее солнце.
жгучий 2.1 ‘очень сильный’ [о чувствах]: жгучая ненависть.
жгучий 2.2 ‘выражающий сильное чувство’: жгучий взгляд.
жгучий 2.3 ‘связанный с сильным желанием узнать’: жгучий ин-
терес.
жгучий 3 ‘очень темный’: жгучий брюнет.

жгучий 1
Жгучее солнце; жгучая крапива; жгучий перец; жгучий хо-
лод.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень горячий или такой, при контакте с кото-
рым возникает ощущение, похожее на ожог’.
  Метонимические и образные употребления в сочетании 

со словами боль, лихорадка применительно не к предмету, 
а к самому ощущению: Жгучая, огненная боль сразу же со-
жгла Зыбина всего (Ю. Домбровский); Сухие рыдания без 
слез сотрясали меня, как самая жгучая тропическая лихорад-
ка (Л. Гурченко).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жгучее солнце; жгучий зной, жгучий хо-
лод; жгучее насекомое, жгучий напиток; жгучие слезы.
 Жары, той жгучей и липкой жары, которая стояла то-

гда, не было (Л. Улицкая). – Так ведь лед по Оке идет! – крик-
нул я, и жгучий ветер ворвался ко мне под шубу (Б. Окуджа-
ва). Раньше мы представляли Испанию как жгучее солнце, 
пальмы, но уверяю вас, что по холоду она не уступает северу 
России («Солдат удачи»). Плача жгучими слезами бешенства 
и бессилия, Служкин листал изгаженные тетрадки (А. Ива-
нов). Я иду к реке, присаживаюсь на истоптанной бровке 
и умываюсь жгучей, ледяной водой (А. Иванов). Что-то заво-
зилось на горле мелкое, жгучее, как колючие волосинки, сильно 
укусило (Л. Петрушевская).
СИН: раскаленный, огненный, обжигающий, палящий, жар-
кий, острый [острый перец], едкий.
жгучий 2.1, перен.
Жгучая радость; жгучая страсть; жгучий стыд; жгучее 
раскаяние.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень сильный и сходный по ощущению с воз-
действием на тело человека чего-то горячего, которое челове-
ку трудно переносить’ [о чувствах].
  Может характеризовать как приятные чувства [жгучая ра-

дость], так и мучительные [жгучий стыд].
 Я знавал других женщин – но чувство, возбужденное 

во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не по-
вторилось (И. C. Тургенев). Разрушение, которое она произ-
водила, доставляло ей жгучее наслаждение (М. Булгаков). 
Без жгучего стыда не могу вспоминать свое поведение в тот 
день (Г. Жженов). Зачастую отец испытывает настоящую 
жгучую ревность к крошечному существу, которое якобы 
сумело вытеснить его из сердца жены («100 % здоровья»). 
Барышня, игравшая главную роль роковой женщины Ванды, 
помнится мне, выходя на вызовы, на глазах у всех поцеловала 
ключику руку, что вызвало во мне жгучую зависть (В. Ката-
ев).
СИН: острый, обжигающий, горячий, пронзительный; ДЕР: 
жгуче. 
жгучий 2.2, перен.
Жгучие поцелуи; жгучие ритмы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который выражает сильное чувство, как 
будто обжигая других людей’.
 В коллекциях представлен японский минимализм, этно-

стиль с характерным колоритом солнечной Африки, жгу-
чими латиноамериканскими и завораживающе-яркими во-
сточными мотивами («Мир & Дом. City»). И женщина […] 

подняла голову […]. Ее жгучий презирающий взгляд опалил 
Клару (А. Солженицын).
СИН: жаркий, пылкий, страстный, волнующий, обжигаю-
щий.
жгучий 2.3, перен.
Жгучая тайна; жгучий интерес; жгучая новость; жгучее лю-
бопытство.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Связанный с желанием что-то узнать как мож-
но скорее, которое человеку трудно выносить, как будто оно 
обжигает’.
 Остается конкретный и жгучий вопрос: как Зимин стал 

миллионером? («Знание-сила»). У Панина жгучий интерес 
к прошлому, к местным традициям («Народное творчество»). 
И сто лет назад, когда пятеро мальчишек решали жгучую 
проблему – посвящать или не посвящать его в свою тайну, – 
ему, конечно же, повезло (Ю. Трифонов). Главная и самая 
жгучая новость дня: Борис Ельцин освобожден от обязанно-
стей кандидата в члены Политбюро («Наш современник»). 
Здесь можно вспомнить […] пьесу, крайне редко появляю-
щуюся в последние десятилетия в репертуаре современных 
театров несмотря на ее просто жгучую современность 
(«Театральная жизнь»).
СИН: горячий [горячая новость]; ДЕР: жгуче [Да, конечно, 
узнать из «достоверного источника» об отношениях знаме-
нитых поэтов Ахматовой и Гумилева было жгуче интересно 
(Э. Герштейн)].
жгучий 3
Жгучие глаза с пушистыми ресницами; роскошные жгучие 
волосы; жгучий брюнет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Темный и создающий впечатление о способно-
сти к сильным чувствам’ [о глазах и волосах].
 Брюнет, глаза жгучие, выглядит на тридцать, хотя ему 

сорок с хвостиком (Е. Белкина). Спиваков с молодости был 
жгучим брюнетом (С. Спивакова). Он ехал в открытом эки-
паже […] – модно одетый молодой человек, жгучий брюнет 
с косым пробором (В. Катаев).
ДЕР: жгуче [Утром в его жгуче-черных волосах появилась 
первая проседь («Совершенно секретно»)]. [И. Л.]

ЖДАТЬ, ГЛАГ; жду, ждёт, ПРОШ ждал, ждала́, жда́ло, 
жда ́ли, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
неупотр., ДЕЕПР редк. ждя; НЕСОВ; СОВ нет.

ждать 1.1 ‘дожидаться появления объекта’: ждать детей 
из школы; ждать поезда.
ждать 1.2 ‘ожидать, когда произойдет или начнется что-то, нужное 
субъекту’: ждать отпуска.
ждать 1.3 ‘ожидать наступления’: ждать ночи <весны>.
ждать 1.4 ‘быть беременной’: ждать ребенка.
ждать 2 ‘предполагать, что будет’: ждать неприятностей; того 
и жди.
ждать 3.1 ‘медлить, мешкать’: Ну, чего ты ждешь?
ждать 3.2 ‘требовать действий’: Время не ждет; Дело не ждет.
ждать 4.1 ‘быть готовым для использования’: Машина ждет; 
Дома его ждало письмо от сестры.
ждать 4.2 ‘оставаться без использования’: Дом ждал настоящего 
хозяина; Тема еще ждет своего исследователя.
ждать 5 ‘предстоять’: Ничего хорошего их не ждет.

ждать 1.1
Ждать детей из школы; ждать поезда; Жди, она придет [см. 
тж 2].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет А2 в А3 в течение А4 ‘Зная или счи-
тая, что через какое-то время в месте А3 появится человек А2, 
с которым человек А1 хочет или должен войти в контакт, или 
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транспортное средство А2, нужное для реализации его цели, 
человек А1 находится в А3 в течение времени А4 с целью 
войти в контакт с человеком А2 или реализовать свою цель, 
связанную с транспортным средством А2’.
  1. Расширенные употребления применительно к живым 

существам, отличным от человека, в роли А1: Собака ждет 
хозяина; И терпение это было злым: Игорь ждал своего часа, 
как зверь ждет в засаде своей добычи (Б. Васильев).
2. Расширенные употребления применительно к материаль-
ным объектам в роли А2, которые человек А1 должен или 
рассчитывает получить: ждать повестки; Все еще ждем 
квартиры; Несколько дней жадно ждала письма от Валюна 
(И. Грекова); Поскольку газеты на наш адрес не поступали, 
а никакой корреспонденции я ниоткуда не ждал, ключ [от 
почтового ящика] где-то благополучно затерялся (М. Бу-
тов); Сейчас приходится ждать заказанную книгу около часа 
(В. Мусвик).
3. Суженные употребления применительно к долгому и эмо-
ционально напряженному ожиданию встречи с близким чело-
веком А2, находящимся или находившимся в ситуации, исход 
которой заранее не мог быть известен, причем говорящий вы-
соко оценивает факт ожидания: ждать мужа <сына> с вой-
ны; Меня там никто не ждет; Жди меня, и я вернусь / Всем 
смертям назло (К. Симонов).
4. Суженные употребления с указанием запланированного 
времени появления А2 в месте А3: Директора ждали ровно 
в десять; Вечер 3 апреля. Поезд ждали часам к одиннадца-
ти. Площадь перед Финляндским вокзалом забита народом 
(А. Алексеев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: ждать поезда <автобуса> [А2 чаще МУЖСК 

НЕОДУШ].
 • ВИН: ждать машину <старосту> [А2 чаще ЖЕНСК 

или ОДУШ]. 
А3 • ГДЕ: ждать во дворе <на крыльце>; ждать у калитки 

<у входа>.
А4 • СКОЛЬКО: ждать три часа <полдня>; ждать второй 

день <вторую неделю>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида 
ждать кого-л. на что-л. в значении ожидания приезда ко-
го-л. на какое-то мероприятие и в конструкциях вида ждать 
кого-л. с чего-л. в значении ожидания возвращения кого-л. 
с какого-то мероприятия: ждать гостей на ночлег, ждать 
генерала на свадьбу; ждать мужа с работы <с собрания, 
с заседания>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Терпеливо ждать, нетерпеливо <с не-
терпением> ждать, ждать с распростертыми объятиями; 
напрасно <без толку> ждать; ждать командира <отстав-
ших>; ждать такси <попутки>, ждать трамвая <троллей-
буса, катера>, ждать своего рейса; ждать кого-л. в гости, 
ждать кого-л. из гостей; ждать своей очереди; ждать за уг-
лом <в подворотне>, ждать в саду <в парке, на остановке>; 
ждать долго <недолго>, давно ждать, ждать год <месяц, 
вторые сутки>, ждать битых полчаса <целый час>, ждать 
годами; не стал ждать; Сколько можно ждать?; Ждать 
осталось недолго; Не заставляйте себя долго ждать.
 Его [Аркадия Вольского] с нетерпением ждали около 40 

журналистов отечественных и зарубежных СМИ (О. Кар-
пова). Он сильно хромал, опираясь на палку. Спросил, давно 
ли я жду (М. Король). Сергей с мужчинами зашел. Я оста-
лась ждать на улице (Е. Самойлова). Они ждали противника 
на склоне высокого холма, заранее посадив на лошадей всех 

женщин и детей (М. Салимов). Многие предлагали ждать 
Мамая на месте, имея за собою Дон на случай нападения 
(А. Алексеев).
СИН: дожидаться, ожидать, поджидать, выжидать; 
АНА: ждать не дождаться, считать дни <часы, минуты>; 
встречать (делегацию на аэродроме); ДЕР: ожидание; дол-
гожданный; заждаться, обиходн. обождать, пережидать, 
подождать, прождать.
ждать 1.2
Ждать прибытия грузов; ждать отпуска <наступления 
теплого сезона>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет А2 ‘Человек А1 находится в состоянии 
готовности к событию А2 или возникновению ситуации А2, 
которые могут повлиять на текущее состояние или дальней-
шую жизнь А1’.
  1. Метонимические употребления применительно к людям 

в роли А2, появления или прибытия которых ждет А1: ждать 
немцев; ждать ревизора <налогового инспектора>.
2. Метонимические употребления применительно к времени 
в роли А2, когда ожидается какое-то событие: Я ждал наступ-
ления этого момента с такой силой, с какой не ждал даже 
начала летних каникул (В. Медведев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ждать приезда родителей. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ждать прихода <появления> гостей; 
ждать начала экскурсии <собрания>, ждать конца лекции; 
ждать слов судьи <вызова к директору, приглашения к сто-
лу>, ждать приказа, ждать вопроса <ответа>; ждать 
помощи <поддержки>, ждать сочувствия сослуживцев; 
ждать предложений правительства; ждать казни <рас-
стрела>, ждать смерти; Ждешь специального приглаше-
ния?; Люди устали ждать; Ждите ответа [стандартный 
ответ на телефонный звонок абонента в случае перегружен-
ности линии].
 Очень хорошо помню, как на премьере, когда открыл-

ся занавес, я ждал выхода Бабановой (В. Розов). Этот, 
под зонтиком, оказался королем Испании, ждал прибытия 
испанской депутации, а депутация опаздывала (Ю. Давы-
дов). Остаются только кресты да солдаты. И там и тут 
ждут смерти. А она здесь гостья капризная, привередливая 
(Ю. Домбровский). Еще одно [извещение], крупными буква-
ми: «Товарищи, над городом революции нависла опасность!» 
Кажется, ждали Юденича (И. Грекова). В начале августа 
в Москву прилетит вице-министр обороны Польши, а осе-
нью в Варшаве вновь ждут главу Минобороны Сергея Ивано-
ва (М. Виноградов).
СИН: ожидать; АНА: рассчитывать; надеяться.
ждать 1.3
Ждать ночи; ждать восхода солнца; ждать весны; ждать 
случая.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет А2 ‘Человек А1 находится в состоянии 
готовности к возникновению ситуации А2, нужной ему для 
реализации его планов или естественной в данных условиях’ 
[А2 – отрезок времени, природное явление с заранее извест-
ным временем наступления, событие и т. п.].
  1. Расширенные употребления применительно к живым су-

ществам, отличным от человека, в роли А1: Морской конек 
не бросается за добычей, а ждет, пока она сама не подплы-
вет к нему (А. Голяндин).
2. Образные употребления применительно к предметам 
в роли А1: Жадная белая бумага ждет, что ее покроют тес-
ные строчки (А. Образцов).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: ждать понедельника.
 • ВИН: ждать зиму.
 • что ПРЕДЛ: ждать, что он возьмет карандаш и все за-

пишет.
 • чтобы ПРЕДЛ: ждать, чтобы снотворное подейство-

вало.
 • когда ПРЕДЛ: ждать, когда на него обратят внимание 

<когда поплавок нырнет в воду>.
 • пока ПРЕДЛ: (долго) ждать, пока принесут второе 

блюдо; ждать, пока он снимет пальто.
 • ВОПР: (Окончив петь, я с волнением) ждала, что ска-

жет маэстро (И. Архипова).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в отрицательных 
и вопросительных предложениях в конструкциях вида ждать 
чего-л. от кого-чего-л.: не ждать такого вопроса от собесед-
ника; Не знаешь, чего от них ждать; Чего Вы ждете от ви-
зита в Ригу Юрия Лужкова и начала работы Дома Москвы? 
(«Дипломатический вестник», 2004); Чего ждут органы го-
сударственной власти, экспертное сообщество от докумен-
тов, претендующих на концептуальность? (С. Смирнов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ждать, затаив дыхание; долго ждать; 
терпеливо ждать, ждать с нетерпением; ждать в душе; 
ждать момента; ждать рассвета <утра>, ждать вечера 
<сумерек>; ждать Рождества <воскресенья, праздников>; 
ждать тепла и солнца; меньше всего ждать чего-л.; ничего 
не ждать от кого-л.; Ничего хорошего ждать не приходит-
ся.
 Глава государства ясно дал понять, что ждет от оли-

гархов конкретных и действенных предложений, а не общих 
лозунгов («Итоги», 2003.02.25). Выступление Буша на Ге-
неральной Ассамблее ООН ждали с большим нетерпением 
(А. Гребенников, А. Патрикеев). Страда кончилась, картош-
ку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут 
зиму. (В. Распутин). Клинт Иствуд всю жизнь так работал: 
он снимал коммерческий фильм, который ждали от него 
зрители, а потом делал что-то более сложное, чтобы бро-
сить вызов своим поклонникам («Экран и сцена», 2004.05.06). 
Жена встретила его, как обычно, он ни о чем ее не спраши-
вал, ждал, что сама скажет о своем свидании у водоразбор-
ной колонки (В. Быков). Потом ждешь, когда напечатают 
фотографии, а потом получишь фотографии – и никакой ра-
дости (Е. Гришковец).
СИН: дожидаться, ожидать; АНА: рассчитывать; ДЕР: 
ждущий (режим).
ждать 1.4, обиходн.
Ждать ребенка; Мы ждали девочку; Они не ждали двойню.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет А2 ‘Женщина А1 беременна и нахо-
дится в состоянии готовности к тому, что у нее родится ре-
бенок А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ждать мальчика.
 Кейт Мосс ждет ребенка. Слухи об этом просачивались 

в прессу уже несколько месяцев, но наконец и сама британ-
ская супермодель официально подтвердила, что беременна 
(«Домовой», 2002.05.04). В 2008 году супруги объявили, что 
расстаются, но через год помирились и в ноябре 2010-го со-
общили, что ждут ребенка («Русский репортер», № 22). Сей-
час мы ждем пятого ребенка и очень этому рады (Э. Савки-
на). Родители Галины Улановой ждали мальчика, а родилась 
девочка (Н. Склярова).

СИН: быть беременной, обиходн. носить, устар. прост. быть 
брюхатой; АНА: быть на сносях.
ждать 2
Ждать новых триумфов; ждать неприятностей; ждать, 
что не накажут; Того и жди, что рухнет; А ты чего жда-
ла?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет А2 ‘Человек А1 предполагает, что от-
носительно скоро произойдет событие А2, непосредственно 
его касающееся и чаще неприятное для него’.
  1. Расширенные употребления применительно к сфере дея-

тельности в роли А1: Новых международных триумфов, но-
вых престижных турниров и нового подъема популярности 
мини-футболу ждать неоткуда (Ю. Дудь).
2. Суженные, часто иронические употребления в форме ПО-
ВЕЛ, выражающие недоверие говорящего к тому, что хоро-
шие ожидания адресата оправдаются: Жди, так тебе и дали!; 
Дежурим по три смены, и всё за так, говорят: дадим от-
гул, – жди того отгула, не дождешься (И. Грекова). Если 
формы жди, ждите подчиняют двусоставное предложение, 
то в нем обычна инверсия подлежащего и сказуемого: Жди, 
придет она [см. тж 1.1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: ждать беды.
 Уж не жду от жизни ничего я / И не жаль мне прошлого 

ничуть (М. Ю. Лермонтов). Прорывов на фронте оптимиза-
ции ждать не приходится – производители и так улучшают 
всё, что могут (Р. Дорохов). Оба [Сталин и Троцкий] жда-
ли мировой революции, считая, что […] Советской России 
не выжить без победы социализма в нескольких развитых 
странах (Г. Попов, Н. Аджубей). Можно ждать самых раз-
нообразных неприятностей, вплоть до падения боевых са-
молетов на города и поселки (М. Дмитриев). Все это не то, 
совсем не то, чего он ждал, чего боялся и к чему готовился 
(Ю. Домбровский).
СИН: дожидаться; АНА: предполагать; думать; рассчиты-
вать; мечтать; Держи карман шире!
ждать 3.1
Чего ты ждешь?; Она раздраженно спросила, чего я жду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет ‘Говорящий считает, что человек А1 
чересчур долго не делает того, что он должен был бы сделать 
или что естественно сделать в данной ситуации’ [обычно с во-
просительным местоимением что в форме РОД].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: Чего (он) ждет?
 Чего ты ждешь? Я же сказала, – можешь идти (А. Ге-

ласимов). Почему о нем ни слуху, ни духу? Чего он ждет? 
Мне вдруг представилось, что этот неведомый человек – 
единственный, кто может меня выручить (А. Слаповский). 
Усевшись напротив, я убавил огонь спиртовки. – Чего ты 
ждешь? Не хочешь есть? (А. Рубанов). Ксения даже не соби-
ралась прикрываться, только накинула гостиничный халат, 
но пояс завязывать не стала. – Ложись, чего ты ждешь? 
(Е. Прошкин). Я одобряю, одобряю, – успокоил я его, – только 
не пойму, чего вы ждете, ешьте, вы ведь сами сказали, что 
голодны (М. Голованивская).
СИН: медлить, мешкать, терять время; АНТ: торопиться, 
спешить, пороть горячку.
ждать 3.2
Время не ждет; Дело не ждет; Работа не ждет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 не ждет ‘Ситуация А1 такова, что она тре-
бует действий от ее потенциальных участников’ [обычно 
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в ОТРИЦ со словами время, дело, работа, жизнь в качестве 
подлежащего].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Жизнь не ждет.
 Надо окончательно решить – время не ждет. Вопрос 

ведь совсем пустой (А. П. Чехов). Господа, короче гово-
рите! Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла 
(М. Шолохов). И только могильщики лихо / Работают. Дело 
не ждет. / И тихо, так, Господи, тихо, / Что слышно, как 
время идет (А. Ахматова). Думал – завтра после ранней 
обедни выехать, пора горячая, дела не ждут, а теперь эта 
канитель – к Аксенову! (И. Шмелев). Когда после летнего 
отдыха возвращаешься в город, всегда испытываешь смут-
ную […] тревогу: вот мы столько времени проболтались 
даром, а ведь жизнь не ждет! (Н. Тэффи). Между тем, 
медлить с перестройкой работы нельзя. Жизнь не ждет 
(М. Нейман).
СИН: терпеть [Время не ждет – Время не терпит].
ждать 4.1
Дома нас ждал сюрприз; Их уже ждал грузовик <катер, ав-
тобус>; Машина ждет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет А2 в А3 ‘Предназначенный для чело-
века А2 объект А1, ранее находившийся в другом месте или 
не существовавший, в момент наблюдения находится в месте 
А3, где находится или куда должен переместиться А2, или не-
далеко от этого места, и готов для использования этим чело-
веком’ [А1 – транспортное средство, почтовое отправление, 
еда и т. п.].
  Образные употребления применительно к условиям в роли 

А1, в которых имеет место данная ситуация: На пятом эта-
же нас ждала тишина и пустота у железной двери с бес-
смысленной табличкой «Египет, Кипр, Хорватия, Саммит-
тур» (А. Терехов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Нас) ждала телеграмма от отца.
А2 • ВИН: (На плите) их ждал (горячий обед).
А3 • ГДЕ: ждать у подъезда <за оградой, на улице>; ждать 

на плите.
 Погнали [арестантов] на вокзал, а там на запасных пу-

тях эшелоны ждали, порожняк товарный (В. Гроссман). 
Машина ждала Ирину за воротами. Шофер подвез к самому 
метро «Белорусская» (В. Токарева). Так нет же, кинулся пря-
мо к двери, словно его там оседланная лошадь ждала (М. Се-
менова). Счастливчикам показывают в заборную щелку особ-
няк, ждущий императора (А. Терехов). Уже упакованная 
в газеты, перевязанная бельевой веревкой, картина ждала его 
возле стойки (Д. Рубина). Две его картины ждут посетителя 
уже в первом зале (А. Мокроусов).
СИН: дожидаться [За оградой нас дожидалось такси], ожи-
дать [Меня ожидало письмо из института]; АНА: быть 
предназначенным.
ждать 4.2
Дом ждал настоящего хозяина.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет А2 ‘Объект А1, готовый для использо-
вания или для того, чтобы кто-то занялся им, не используется 
или им никто не занимается, потому что еще нет такого чело-
века А2, который бы мог или хотел это сделать’.
  Метонимические употребления применительно к действи-

ям человека в роли А2: Так рассуждает Борис Васильевич 
в дневниковых записях «Книги скорби», которая еще ждет 
своей достойной оценки в печати (И. Петрусенко).
А1 • ИМ: Тема ждет (своего исследователя).
А2 • РОД: ждать своего исследователя.

 Пусть книга ждет сотни лет своего читателя: ждал 
же сам Бог 6000 лет, пока явился свидетель (В. Шевченко). 
На дворе ночь, а раствор не может ждать: завтра он будет 
уже непригоден (Е. Волкова). Гондолы привезли нас к мра-
морным ступеням Палаццо – покрытые красным ковром, эти 
лестницы ждали своих гостей! (Л. Лопато). Формулу какую-
нибудь присобачь! – потребовала Галина Леонидовна. – Сей-
час все математизируется. Благодатная тема, давно жду-
щая исследователя (А. Азольский).
ждать 5
Ничего хорошего его не ждет; Нас ждало разочарование; Их 
ждет колония строгого режима; Его ждет успех <большое 
будущее>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ждет А2 ‘Говорящий выражает уверенность, 
что человек или объект А2 в относительно близком будущем 
окажется в ситуации А1, которая может существенно повли-
ять на его дальнейшее существование’.
  1. Метонимические употребления применительно к поме-

щениям, сооружениям или людям как символам определенных 
ситуаций в роли А1: Его ждет тюрьма <виселица>; С этими 
типами понятно все: их ждут автоинспектор с трубочкой, 
лишение прав или штраф за поездку в нетрезвом состоянии 
(«Знание-сила», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Их) ждет наказание.
А2 • ВИН: Их ждет (наказание).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Что нас ждет в будущем?; (Ее) ждут 
тяжелые испытания; Нас ждут новые беды; Этих молодых 
людей ждет большое будущее.
 А та перспектива, которая ждет малые города при 

нынешних и будущих масштабах миграции, представляет-
ся печальной (Ю. Флоринская, Т. Рощина). Но не смерть, 
а камера Алексеевского равелина Петропавловский крепо-
сти ждала Бакунина (Ю. Безелянский). Еще одно серьез-
ное испытание ждет президента в следующем году, ко-
гда в Польше и на Украине состоится чемпионат Европы 
(Д. Беляева). Здесь он должен был отсидеть три года, 
после чего его ждало семь лет лагерей (Т. Белоусова). Вы-
сокие шансы на выборах в Думу имеют левые и центри-
сты. Значит, нас ждет левоцентристское правительство 
(Б. Немцов). Того, кто ослушается соборного постановле-
ния, ждет проклятие папы и отлучение от церкви (С. Ло-
гинов).
СИН: грозить [Нас ждут новые беды – Нам грозят новые 
беды]; АНА: быть гарантированным [Его ждет успех – Ему 
гарантирован успех].
◊ ждать у моря погоды см. МО ́РЕ; А1 не заставил себя 
ждать ‘Как и следовало ожидать, неприятный А1 про-
изошел’: Нарушать правила, конечно, недопустимо, и на-
казание не заставило себя ждать (С. Волгин); Только бы 
не было последствий в виде ребенка. Последствия не заста-
вили себя ждать. Снежана ходила беременная (В. Токаре-
ва). [Ю. А.]

ЖЕ, ЧАСТ и СОЮЗ, разг. и обиходн. ж [может использо-
ваться после слова, заканчивающегося на гласный: Я ж тебе 
говорил; Ты ж меня знаешь!].
I. ЧАСТ

же 1 ‘ведь’: Я же просил!
же 2 усилительная: Как же это могло случиться?
же 3.1 отождествительная: Адрес тот же?
же 3.2 ‘с минимальным промежутком’: В первый же день пребы-
вания.
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II. СОЮЗ
же 4 ‘в отличие от этого’: Они уехали, мы же остались.
же 5 ‘в дополнение к этому’: Отплываем на рассвете, рассветает 
же рано.

I. ЧАСТ
же 1
Ты же знаешь; Мы же договаривались; Ответь же!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 же ‘Говорящий подчеркивает, что А1 должно 
быть известно адресату’.
  1. Часто используется при выражении упрека, повторного 

требования, напоминания и выражает различные эмоции.
 

– Эх ты! – сказал Медвежонок. – Мы же твои друзья. Какая 
разница, какие у тебя уши? (С. Козлов). Учитель рядом не-
внятно бормотал про себя: «Я же говорил, я же говорил»… 
(В. Быков). – Не развлечет ее кукла, – печально вздохнула Фея 
Жасмина, – она же прин-цес-са! (Т. Рик). Ты что, дура? Он 
же из твоей школы. Он нам сказал, что знает тебя (А. Ге-
ласимов). Но в конце концов, не замуж же выходить (В. То-
карева).
СИН: ведь.
же 2
Куда же я пойду?; Где же ключи?; Как же так?
ЗНАЧЕНИЕ. Какой же А? ‘Задавая вопрос, говорящий под-
черкивает, что он не может знать ответа на него’ [после вопро-
сительных слов кто, что, какой, чей, который, сколько, где, 
куда, откуда, когда, как, почему, зачем].
 – На телефонной станции неправильно соединяют, – 

предположила Ирина. – А что же делать? (В. Токарева). Что 
же, спрашивается, могло произойти за краткое время моего 
отсутствия? (В. Белоусова). Как же быть? Очень просто, 
решаю я, надо оставить его в покое (Ф. Искандер). Одна-
жды я слышал, как он бормотал: «Господи, да за что же они 
всё это так ненавидят?..» (А. Волос). Отчего же молодому 
такие поблажки? Чтобы он жил в четырех комнатах, а я 
оставался в одной (В. Войнович). Занялся тут своими делами 
и соображаю: зачем же я Вадьку Глебыча обидел? (Ю. Три-
фонов).
же 3.1
Она купила ткань, она же сшила платье; Я вчера сделала за-
каз, и мне вчера же его доставили; Я хочу такой же телефон, 
как у Маши; У тебя адрес тот же?; Она поступила подоб-
ным же образом
ЗНАЧЕНИЕ. А1 же ‘А1 совпадает или почти совпадает с тем, 
о чем шла речь раньше’ [часто после слов тот, этот, такой, 
сей, столько, там, здесь, тут, туда, оттуда, тогда, так, по-
тому, поэтому, затем; подобный, сходный, сам].
 Он вовремя вспомнил, что случилось, когда в бане рухну-

ла стена, отделявшая голых женщин от голых же мужчин 
(А. Азольский). Горизонт белесо туманился, переходя в беле-
сую же небесную синеву (Б. Екимов). Клиника занимала ста-
рый особняк, квартира Павла Алексеевича находилась в том 
же дворе, в пристройке (Л. Улицкая). За год до описываемых 
событий, то есть тогда же, когда и я, она поступила на фа-
культет структурной лингвистики (В. Белоусова). – Дорогой 
Фридрих, помните, подобный же разговор у нас был пятна-
дцать лет назад, когда на человеческом черепе неожиданно 
выросла обезьянья челюсть (Ю. Домбровский). 
же 3.2
Он сразу же вернулся; Они вскоре же развелись; На первом 
же свидании он сделал ей предложение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий подчеркивает, что расстояние ме-
жду между двумя объектами в пространстве или времени 

очень мало и меньше, чем можно было ожидать’ [в сочетании 
со словами сразу, вскоре, первый, следующий, ближайший, за-
втра, назавтра].
 Все затаили дыхание – и не напрасно: первое же стихо-

творение оказалось декларацией (В. Ходасевич). Буквально 
на следующий же после выхода статьи день Опекушин был 
вызван к ректору отделения живописи и ваяния Академии 
Иордану (Е. Болотин). Заикающийся маленький человечек ухо-
дит и вскоре же приносит новые два варианта; он как гном – 
в дверях возникает движущаяся гора штор, под которыми 
видны коротенькие ноги (В. Маканин).
СИН: уже; АНА: прямо [на первом же свидании – прямо 
на первом свидании].
II СОЮЗ
же 4, необиходн.
Муж целыми днями работал, жена же ходила по магазинам; 
Раньше это слово было очень употребительно, в современ-
ном же языке оно встречается редко.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 А2, А3 же А4 ‘Характеризуя объекты А1 и А3 
по некоторому общему для них признаку, говорящий поме-
щает в фокус внимания сначала объект А1, потом объект А3 
и характеризует А1 как А2, А3 – как А4, причем А2 и А4 силь-
но различаются’.
 Трактирщик лишь безголосо хрипел, результата же 

не было никакого (В. Быков). Если же она танцует с кем-то, 
приглашена кем-то, тогда уж, само собой, разговор от-
падает и надеяться на знакомство нечего (В. Астафьев). 
Я всю жизнь старался стричься как можно короче, чтобы 
не осталось даже намека на «золотые кудри», которые, 
к сожалению, от него унаследовал. Он же, напротив, ничуть 
их не стеснялся и работал немного под сказочного принца 
(В. Белоусова). Он соорудил на своем участке сарайчик, но-
чуя в нем, чтобы не разворовали богатства, днем же дежур-
ство поочередно несли его дети (А. Слаповский). По теплу, 
по лету, хутор тонул в садах. Теперь же через голые ветви 
всё насквозь было видать (Б. Екимов). И пусть, прежде чем 
делать окончательные выводы, каждый вспомнит какую-ни-
будь поучительную историю, связанную с этим напитком, 
я же буду рассказывать о том, что было со мной (Ф. Искан-
дер).
СИН: а [Муж работает, а жена ходит по магазинам].
же 2, книжн.
Он приедет после обеда, ест же он долго; Отплываем на рас-
свете (рассветает же сейчас рано).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий во втором предложении поясняет, 
то, что говорилось в первом предложении’.
СИН: а [Отплываем на рассвете (а рассветает сейчас 
рано)].
◊ всё же см. ВЕСЬ; одно и то же см. ОДИ́Н; к тому же 
см. ТО; надо же см. НА ́ДО; или же см. И́ЛИ; туда же см. 
ТУДА ́; Как же! см. КАК. [И. Л.]

ЖЕВА́ТЬ, ГЛАГ; жую́, жуёт; ПОВЕЛ жуй, ПРИЧ СТРАД 
НАСТ неупотр.; ПРИЧ СТРАД ПРОШ жёванный; НЕСОВ.
жевать 1.1, СОВ прожевать
Жевать кусок колбасы, глотать не жуя, жевать жвачку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жует А2 ‘Существо А1 разминает и измель-
чает зубами А3 пищу А2 во рту перед тем, как проглотить 
ее’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, 

когда: а) А2 не проглатывается: жевать жвачку <мундштук, 
кончик платка>; Лошадь жует удила; Кавалер, осклабясь, 
жевал конец сигары (Б. Житков); б) А1 делает жевательные 
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движения пустым ртом: Он желчно жевал губами, как всегда 
делал перед тем, как сказать что-то неприятное (С. Дани-
люк); Нянька, жуя пустым ртом, куда-то ушла (М. Булга-
ков). 
2. Расширенные употребления применительно к процессу 
еды в целом: Сколько можно жевать?; Неуютно было от-
того, что за спиной правоведа и почти вплотную к Клаве, без 
тарелок-рюмок, сидел его переводчик – ну как жевать при 
человеке, которого не кормят? (О. Новикова). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жевать колбасу.
А3 • ТВОР: жевать зубами <деснами, ртом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жевать громко <аккуратно, чавкая>.
 Буфетчик из вежливости положил кусочек в рот и сра-

зу понял, что жует что-то действительно очень свежее 
и, главное, необыкновенно вкусное (М. Булгаков). За столом 
стало тихо, слышно было только, как жевал пирог да посту-
кивал ложкой Степан Федорович (В. Гроссман). Он сбегал 
в каюту и вернулся оттуда, жуя, с графинчиком и рюмкой 
(Б. Житков). Сидела в комнате перед тлеющим телевизором 
и смотрела все передачи, жуя огурцы, куски хлеба, жеватель-
ную резинку и бог весть что еще (Ю. Буйда).
АНА: чавкать, грызть, глодать, сосать, мусолить; ДЕР: же-
ваный, жвачка; пережевать, разжевать, изжевать.
жевать 1.2, СОВ зажевать; разг. перен.
Принтер жует бумагу; Фотоаппарат зажевал пленку; Ксе-
рокс зажевал три листа; Старая печатная машинка посто-
янно жевала ленту.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 жует A2 ‘Устройство A1 неправильно функ-
ционирует, так что ткань или бумага А2 мнется или застревает 
в нем’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: жевать ленту.
 Голев понял, что фирма не слишком процветает – об этом 

пробалтывались дешевые столы и трещавший, как сорока, 
принтер, утомительно долго печатавший одну страницу 
и непременно жевавший бумагу на предпоследней строчке 
(А. Матвеева). Принтер зажевал бумагу с характеристикой, 
и Мите пришлось ее выковыривать из валиков (А. Житков). 
Вы находитесь за границей, и банкомат «зажевал» вашу 
карточку (Частный случай (1997)). Чтобы она [велосипед-
ная цепь] не зажевала брюки, штанину на правой ноге он 
закатывал или прихватывал бельевой прищепкой («Столица», 
1997.02.17). 
СИН: закусывать (тросик); АНА: мять; заклинивать, за-
едать; КОНВ: застревать [Камера жует пленку – Пленка 
застревает в камере]; ДЕР жеваный.
жевать 2, СОВ нет.
Лекции неинтересные: ничего нового, профессор жует все 
одно и то же; Хватит жевать эту бесконечную жвачку 
об особом пути.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Многократно повторять А2, так что становится 
скучно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жевать одно и то же.
 Дядя Ваня, жующий на сцене свои страданьица среди раз-

золоченных декораций, – не просто трухлявое барахло, но та-
кое же угнетение, как Романовы (Д. Быков). Она осторожно 
и тупо, не надавливая на слова, жевала не ахти какой мысли 
жвачку: «А хорошо ли это, что ее там нет?» (В. Распутин). 

Человек в стальном судовом стойле может множество раз 
переживать, жевать былое (А. Мамедов).
АНА: тянуть, завести свою шарманку; ДЕР: жвачка. 
[И. Л.]

ЖЕЛА́НИЕ и обиходн. или поэт. ЖЕЛА ́НЬЕ, СУЩ; 
СРЕДН; -я.
желание 1
У меня было одно желание – остаться одному.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние человека А1, когда он хочет, чтобы 
имела место ситуация А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: желание клиента <выпускников>.
 • ПРИТЯЖ: мое желание.
 • КАКОЕ: отцовское желание.
А2 • РОД: желание добра.
 • ИНФ: желание сделать карьеру.
 • чтобы ПРЕДЛ: желание, чтобы библиотека была воз-

вращена институту.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. При желании (можно всего добиться); 
при всем желании (ничем не могу тебе помочь); из желания 
(сделать что-то стоящее); против своего желания (согла-
сился); обоюдное <общее> желание; естественное <зако-
номерное> желание; невинное желание; искреннее желание; 
заветное желание, сокровенные желания, тайное желание; 
горячее <пламенное> желание, острое <страстное> же-
лание; безумное <неудержимое, неодолимое, непреодолимое, 
нестерпимое> желание [см. тж 3]; сила желания [см. тж 3]; 
испытывать желание, гореть <мучиться> желанием, 
одержимый <снедаемый> желанием [см. тж 3]; управлять 
своими желаниями, соотносить свои желания с возможно-
стями; проявлять желание, не скрывать своего желания, 
быть во власти одного желания; сдерживать свое жела-
ние, побороть <с трудом подавить> желание; потерять 
желание; вызвать у кого-л. желание, укрепить кого-л. в его 
желании, отбить у кого-л. желание (делать что-л.); угады-
вать чьи-л. желания, предупреждать чьи-л. желания; удо-
влетворить чье-л. желание [см. тж 3]; загадать желание 
[в разного рода играх]; Возникает <появляется> желание, 
Рождается <зарождается> желание; Желание крепнет, 
Обуревает желание (выпить); Желание пропадает; Все 
зависит от вашего желания; Есть желание, Нет никако-
го желания, Было бы желание; Кого-л. охватывает жела-
ние, Кем-л. овладевает желание, Кем-л. руководит желание 
(что-то сделать).
 В Ферапонтово я приехала по собственному желанию, 

в отпускное, а не рабочее время – просто захотелось туда 
поехать (О. Кабанова). Желание потомка поучаствовать 
в таком прибыльном проекте, каким оказался «Титаник», 
понятно (Е. Бирюкова). При желании браслет можно слегка 
раздвинуть, чтобы увидеть время более четко (Е. Блинова). 
Чем, как не любовью или даже страстью, можно объяснить 
желание людей […] читать, бездельничать, есть, любить 
друг друга, работать, растить детей? (Ю. Пешкова). Оче-
редной мастер-класс закончился, но желание создавать 
красоту своими руками бесконечно, а значит, возродятся 
незаслуженно забытые ремесла! («Народное творчество», 
2003).
СИН: охота [Мы беседуем с родителями, объясняем, что 
ребенок может испугаться, что так можно отбить охоту 
ходить в театр (Н. Шагрова)], обиходн. хотение [Всю жизнь 
ей нравилось хотеть и получать желаемое, истинная беда ее 
была в том, что хотение кончилось (Л. Улицкая)], разг.-сниж. 
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хотелки, нетерпение; АНА: воля; искушение; мечта; КОНВ: 
соблазн, искушение [Вся история его юности оказалась нава-
ждением новых соблазнов и искушений (А. Варламов)].
желание 2
Заявление об увольнении по собственному желанию; Мебель 
в номере была переставлена по желанию вашей жены.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выраженное словами желание человека А1, 
чтобы произошло А2’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По желанию (можно записаться еще 
в один кружок); изъявить <выразить, высказать> желание; 
исполнить чье-л. желание.
 Достаточно создать ситуацию, когда два муниципали-

тета, входящие в состав граничащих субъектов РФ, изъ-
явят желание слиться, – и процесс укрупнения российских 
регионов может принять лавинообразный характер (С. Су-
хова). Надо в полночь написать желание, сжечь, кинуть 
в шампанское и выпить залпом (С. Спивакова). В духовной, 
составленной 14 марта 1893 года, он [Альфред Нобель] 
выразил желание направить средства от своих патентов 
на строительство крематориев в крупных городах («Ком-
мерсантъ-Власть», 2000). Но пока никто из руководите-
лей […] не высказал вслух желания идти по этому пути 
(«Известия», 2003.02.24). По желанию покупателя на все 
три шасси установят бортовой или самосвальный кузов, 
[…] цистерну или платформу эвакуатора («За рулем», 
2003.05.15).
СИН: пожелание.
желание 3
Взаимное желание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Желание человека А1 совершить половой акт’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: желание мужа.
 • ПРИТЯЖ: ее желание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Половое <телесное> желание, сладо-
страстное <блудливое> желание; безумное <неудержимое, 
неодолимое, непреодолимое, нестерпимое> желание [см. 
тж 1]; сила желания [см. тж 1]; испытывать желание, гореть 
<мучиться> желанием, одержимый <снедаемый> желани-
ем [см. тж 1]; необузданные желания; удовлетворить чье-л. 
желание [см. тж 1].
 А я, повеса вечно праздный, / Потомок негров безобраз-

ный, / Взращенный в дикой простоте, / Любви не ведая 
страданий, / Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бе-
шенством желаний (А. С. Пушкин). Она была красива, на-
столько несомненно, что я почувствовал не радость, не воз-
буждение, не желание, […] а прилив смутной и приятной 
грусти (А. Волос). Он целовал холодные губы, холодные 
пальцы, бормотал, что не может жить без нее, его охва-
тило настоящее желание, какого никогда раньше не было 
с Соней (Ю. Трифонов). Он видел пружинистую прядь, 
всегда выбивавшуюся из пучка и петлей висящую ото лба 
к уху, видел скулу и кончик носа, сгорал стыдом и желанием 
(Л. Улицкая). Она подумала о вас с щекотливыми мыслями, 
будучи полна весенними желаниями и мечтами – и вдруг пле-
вок! (А. Слаповский).
СИН: либидо, страсть, вожделение, похоть; АНА: влечение; 
чувственность.
◊ задумать желание ‘придумать, что себе пожелать, и думать 
о предмете желания в мистической надежде, что оно испол-
нится без каких-л. активных действий со стороны субъекта’: 
Гадали: когда часы начали бить двенадцать, каждый сжег 
свою записку с задуманным желанием и проглотил пепел, ина-
че не сбудется (М. Шишкин). [Ю. А.]

ЖЕЛА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
НЕСОВ; СОВ пожела ́ть.
желать 1
Желать лучшей жизни; Жили припеваючи, лучше не пожела-
ешь; Ты можешь стать, кем пожелаешь; Не желаю ничего 
слушать, не оправдывайся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 желает А2 ‘Человек А1 хочет, чтобы имела 
место важная для него или необычная ситуация А2’.
  1. Этот глагол имеет два основных круга употреблений. 

Первый круг, в котором он стилистически, семантически 
и прагматически нейтрален, представлен отрицательными 
предложениями, неличными формами ИНФ, ПРИЧ и ДЕЕПР, 
а также личными формами СОВ: Меня в сумасшедшие выря-
дили, никто не желает меня слушать (М. Булгаков); Созна-
тельно желать уснуть – верная бессонница (Б. Пастернак); 
Издание рассчитано на школьников, желающих расширить 
и углубить свои знания (В. Лукашик, Е. Иванова); «Профес-
сиональный» читатель, желая составить собственное мне-
ние по спорному вопросу, отправляется к первоисточникам 
(А. Носик); Он не пожелал вступать в диалог с местным де-
ловым сообществом (Л. Опель). Второй круг употреблений 
представлен личными формами НЕСОВ НАСТ в утвердитель-
ных и вопросительных предложениях. В нем желать 1 либо 
нарративен, либо официален, либо приобретает обиходный 
или даже просторечный оттенок. Нарративные употребления: 
Супруга желает расторгнуть брак; Дети желают остаться 
с отцом; Петр Петрович желал показать себя перед товари-
щем радушным, щедрым, богатым (И. Бунин). Официальные 
употребления: Итак, прокуратор желает знать, кого из двух 
преступников намерен освободить синедрион (М. Булгаков). 
Обиходные и просторечные употребления – они особенно ха-
рактерны для ситуаций, связанных с оказанием услуг и вооб-
ще со сферой обслуживания: Желаю гулять до утра; – Вы при 
школе живете? – При школе. – Провожу, желаете? (Ю. Ка-
заков); Не желаете отведать баварского, сорок второго года 
розлива, с притертой фарфоровой пробочкой? (М. Карпов).
2. Метонимические употребления применительно к невиди-
мым органам человека в роли А1: Сделай так, как твоя душа 
пожелает; Мое сознание нипочем не желало переваривать 
эту информацию (В. Белоусова).
3. Метонимические употребления применительно к питью 
и еде в роли А2, обычно в вопросе: Желаете водочки <кофей-
ку>?; Желаете соленых огурчиков?; Севастьянов не торо-
пясь, […] надел свежую рубашку, убрал в чемодан дорожные 
вещи. – Не желаете чаю? – тихим голосом спросил, заглянув 
к нему, проводник (В. Панова).
4. Образные употребления применительно к сферам творче-
ской деятельности в роли А1: Группа изрядно поднаторела 
в изготовлении музыки, которая […] категорически не жела-
ла иметь ничего общего с реальностью (А. Мунипов); Наука, 
желая разрешить вопросы, […] вместо ответа повторила 
мне слова вопроса (Л. Н. Толстой).
5. Образные употребления в отрицательных предложениях 
применительно к артефактам, не выполняющим свою функ-
цию: Гвоздь не желал лезть в стену; Замо́к не желал откры-
ваться.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: желать покоя.
 • ВИН: желать (себе) иную долю.
 • ИНФ: желать служить (царю).
 • чтобы ПРЕДЛ: желать, чтобы дети остались с от-

цом.
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КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях с модальными словами 
и оборотами типа обязательно, непременно, во что бы то ни 
стало, любой ценой и т. п., по смыслу относящимися не к же-
лать, от которого они зависят синтаксически, а к управляемо-
му им инфинитиву: Взамен она непременно желала получить 
свою долю траурного торжества (А. Волос) [по смыслу – 
‘желала непременно получить’].
2. Употребляется в отрицательных конструкциях вида не же-
лать делать что-л. в ослабленном значении ‘упорно не де-
лать чего-л.’: Одна […] молодая мамаша прочитав где-то, 
что укачивать малыша в люльке исключительно вредно […], 
изнуряла себя, часами расхаживая по комнатам со своим 
не желающим засыпать отпрыском (М. Давыдова).
3. В отрицательных конструкциях в сочетании с ментальны-
ми глаголами и глаголами физического восприятия употреб-
ляется в значении ‘факт А2 настолько не нравится человеку 
А1, что А1 готов игнорировать существование А2’: Но А. Т. Ф. 
[Фоменко] не желает об этом [некоторых научно установ-
ленных фактах] знать: это бы лишило его свободы мысли 
(А. Зализняк); Однако Данила кружил и кружил по измятым, 
ломаным, порубленным кустарникам, будто заговоренный 
лунатик, не веря, не желая верить, что потерял добычу 
(В. Астафьев); Мать регулярно приезжала к нему и ко мне 
домой, не желая замечать откровенной неприязни моей пре-
дыдущей жены к нынешней (И. Кио); Даже в наших, не впол-
не демократических условиях нужна оппозиция, способная 
во весь голос сказать то, что начальство не желает слы-
шать (Б. Кагарлицкий).
4. Употребляется в конструкциях с существительным в фор-
ме ДАТ, обозначающим человека, который является главным 
участником желательной для А1 ситуации А2: Ее страши-
ло, что вот-вот среди мальчишек обнаружится кто-нибудь 
еще из знакомых, втайне желающих ей неизвестного зла 
(О. Славникова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тайно <втайне> желать; горячо 
<страстно> желать, всем сердцем <всей душой> желать; 
непреклонно желать, решительно не желать (с кем-л. знать-
ся); желать чьей-л. победы <чьего-л. поражения>; желать 
невозможного; желать доставить кому-л. удовольствие; 
читатель <слушатель>, пожелавший остаться неизвест-
ным; Чего еще пожелать?; (Подвели бригадира), сами того 
не желая.
 Турецкие султаны делали визирями христианских веро-

отступников не потому, что втайне желали принять хри-
стианство (Ю. Латынина). Не старый, пятьдесят пять лет. 
Желает познакомиться для создания семьи. Есть площадь 
в Москве и загородный дом с дровяным отоплением и без 
удобств (В. Токарева). Нынешний демографический спад 
едва ли может быть остановлен, а рождаемость – рез-
ко увеличена, как бы того ни желали некоторые политики 
(Я. Астафьев). Всем, кто желает увидеть цирковой праздник, 
организаторы советуют поторопиться (Е. Налимова). Пра-
воохранительные органы, не желая отставать от аудитор-
ских и консалтинговых компаний, пытаются провести сами 
комплексную экономическую экспертизу (Л. Кислинская).
СИН: хотеть, жаждать (мщения), мечтать (съездить 
в Мексику); устар. изволить [Чего изволите?]; АНА: стре-
миться; намереваться; думать (съездить в экспедицию 
на север); КОНВ: тянуть, влечь [Они желали легкой жизни – 
Их тянуло <влекло> к легкой жизни]; уходящ. быть угодно 
[Чего вы желаете? – Что вам угодно?]; ДЕР: желание; же-
лающий [Желающих открыть в Москве фирму будет немало]; 

желаемое [Желаемое все равно недостижимо], предмет же-
ланий; желательный.
желать 2
Желаю вам поскорее закончить вашу работу; Желаю вам вся-
ческого добра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 желает А2 человеку А3 ‘Человек А1 говорит 
человеку А3, что он хочет, чтобы в жизни А3 имело место А2’ 
[часто в качестве формулы речевого этикета, причем в этом 
случае А2 – что-то хорошее].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: пожелать счастья (кому-л.).
 • ИНФ: желать благополучно добраться до места.
 • чтобы ПРЕДЛ: желать (кому-л.), чтобы все его мечты 

осуществились.
А3 • ДАТ: пожелать своим ученикам (чтобы все у них было 

хорошо).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Желать от всей души <от всего серд-
ца>; желать приятного аппетита; желать счастливого 
пути <хорошего плаванья, благополучного полета>; желать 
успехов <удачи, всяческого благополучия>; желать кому-л. 
крепкого здоровья <скорейшего выздоровления>; пожелать 
кому-л. спокойной ночи; пожелать кому-л. ни пуха ни пера; 
Такого врагу не пожелаешь.
 И Вам желаю самого лучшего – и прежде всего толкового 

начальства (А. Мильчин). Но, как бы то ни было, мы от души 
вам желаем, чтобы защита от солнца стала на ближайшие 
месяцы вашей главной проблемой («Домовой», 2002.05.04). 
Желаем Вам дальнейшей полнокровной научной деятельно-
сти, процветания руководимой Вами лаборатории […], доб-
рого здоровья, счастья («Наука в Сибири», 2001.03.07). По-
желай мне удачи и проваливай… Мне нужно еще отоспаться 
(Д. Глуховский).
ДЕР: пожелание.
желать 3, необиходн.
Он так любил и так страстно желал ее, как ни одну женщи-
ну до этого.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 желает А2 ‘Человек А1 испытывает сексу-
альное влечение к человеку А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: желать эту женщину.
 Он, желая женщину, хотел вместе с тем сидеть с ней 

в Большом театре (Г. Щербакова). Это ей было непонятно: 
как можно желать женщину, которую ты мучаешь? (Т. На-
батникова). Какой закон, если человек желает зрелища смер-
ти, как мужчина желает женщину после годового воздержа-
ния! (Д. Липскеров). Четыре свидания Мириам выпрыгивала 
из платья, слишком сильно желая этого мужчину («Сибир-
ские огни», 2012).
СИН: хотеть, устар. вожделеть; АНА: домогаться; ДЕР: 
желание; желанный, желанная; устар. возжелать.
◊ Здравия желаю! Формула армейского приветствия, обра-
щенная к более высокому по чину военнослужащему: Ночкин 
вытянулся, держа трубку у колена. – Здравия желаю, това-
рищ генерал. – Здравствуйте (И. Грекова); Что-л. оставля-
ет желать лучшего см. ЛУ́ЧШИЙ. [Ю. А.]

ЖЕЛЕЗНОДОРО́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Железнодорожные пути; железнодорожный институт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к железной дороге’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Железнодорожное сообщение; желез-
нодорожное полотно; железнодорожные пути; железно-
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дорожный билет; железнодорожное расписание; желез-
нодорожная станция, железнодорожный вокзал <узел>; 
железнодорожная насыпь; железнодорожный переезд; же-
лезнодорожный вагон; железнодорожная сторожка, желез-
нодорожные строения; железнодорожная газета <поликли-
ника>; железнодорожный клуб.
 Около высокой платформы темнел железнодорожный со-

став (С. Довлатов). Он […] тогда он был рядовым газетным 
фельетонистом, работал в железнодорожной газете «Гу-
док» (В. Катаев). А ни одно начальство в мире не умеет так 
прятаться, как железнодорожное (А. Рыбаков). Уже ничего 
нельзя изменить, никуда нельзя повернуть с этого блестяще-
го железнодорожного пути, медленно, но неуклонно ведуще-
го их на Север (В. Шаламов). К строительной площадке были 
проложены железнодорожные пути, – они связывались непо-
средственно с главной магистралью (В. Гроссман). Из окна 
виднелась железнодорожная платформа, серая, унылая 
(Г. Щербакова).
СИН: ж/д; ДЕР: железнодорожник. [И. Л.]

ЖЕЛЕ́ЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
железный 1.1 ‘из железа’: железный гвоздь.
железный 1.2, ‘содержащий железо’: железная руда.
железный 2 перен. ‘похожий на такой, какой бывает у железа’: же-
лезный скрежет.
железный 3.1, перен. ‘очень сильный’: железная воля.
железный 3.2 ‘неоспоримый’: железный аргумент.

железный 1.1
Железный гвоздь; железная дверь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный или состоящий из железа’.
  Расширенные употребления применительно к стали или 

любому недрагоценному металлу серого оттенка: железный 
зуб, железные деньги.
 Чтобы разрушить купола, сначала следовало выдрать 

из них огромные железные кресты, которые только с земли 
выглядели легкими, почти ажурными в высоте (В. Быков). 
Тут же возник откуда-то старый портфель, перевязанный 
бечевкой, с отпавшими железными уголками и для емкости 
вырванной перегородкой (В. Астафьев). Дождь перестал уже 
и не стучал по брезенту, как по железной крыше (Б. Житков). 
Железная спинка кровати, за которую она ухватилась, […] 
была холодной и реальной (Т. Устинова). У них в школе учи-
лась смуглая живая черноглазая девочка с большими блестя-
щими зубами, укрепленными железной пластинкой (А. Вар-
ламов).
ДЕР: железка, железяка.
железный 1.2
Добыча железной руды; Углерод придает железным сплавам 
жесткость, уменьшая тягучесть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий большое количество железа’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Железный сплав, железная руда, желез-
ные квасцы [вид солей].
 Неясно, откуда такое название [Ржев]. То ли от древнего 

слова «ржавец», что означает болото с ржавой водой, то ли 
от слова «ржавка» – так наши предки называли железную 
руду, и не только руду, но и кровь (Е. и В. Гордеевы). Ближе 
всего к плотине стояли две доменных печи, в которых плави-
ли железную руду (Д. Н. Мамин-Сибиряк).
СИН: железистый.
железный 2, перен.
Железный грохот <скрежет>; железный привкус.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Похожий на тот, который характерен для желе-
за’ [о производимом звуке, вкусе, весе, виде].

 Раза два, стуча палкой, проходила в туалет Виталия 
Гордеевна, на всем пути пропаще, ржаво, с железным уже 
скрипом кашляющая (В. Астафьев). Ее, как якорь в воду, тя-
нуло в железный лязг гаванной сутолоки, к рыжей ржавчи-
не трехтрубных гигантов (Б. Пастернак). – Она брыкалась 
и извивалась, норовя его лягнуть или хотя бы задеть, но он 
крепко держал ее за руки и сверху еще придавливал железным 
локтем (Т. Устинова). Хозяин щелкнул Веньку железным паль-
цем в лоб, и тот упал (П. Образцов). И примус здесь шумел 
по-иному, и иной вкус чая, без горечи и острого железного 
привкуса (О. Куваев).
СИН: металлический.
железный 3.1, перен.
Железная воля <дисциплина>; железный характер; железное 
правило; железная договоренность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не допускающий отступлений’ [о нормах 
и свойствах человека, регулирующих поведение].
 Мать, при всей ее железной выдержке, была не в лучшем 

состоянии, чем я (В. Белоусова). Никакой железной дисципли-
ны у немцев и в помине не было, документ вполне мог почти 
частным образом, то есть с минимальной охраной и, по-ви-
димому, в нарушение всех инструкций, отправиться нужному 
адресату (А. Азольский). Олег Павлович обладал холодным, 
логическим умом математика, железной волей, твердым ха-
рактером, чутьем и необычайно развитыми инстинктами, 
в первую очередь инстинктом лидера (В. Валеева).
СИН: стальной, твердокаменный, несгибаемый.
железный 3.2, перен.
Железная логика; железный аргумент; железное алиби.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Доказывающий правильность суждения так, 
что усомниться в ней становится невозможно’.
 – Хорошо, что у меня было железное алиби! – угрюмо за-

метил я (В. Белоусов). Я сообразил – уверенность, что со-
образил, была железной, – что сейчас мне придется в пер-
вый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию 
(М. Булгаков).
СИН: непоколебимый, неоспоримый; АНТ: шаткий; ДЕР: же-
лезно.
◊ железный век см. ВЕК; железная леди см. ЛЕ́ДИ; желез-
ная дорога см. ДОРО́ГА. [И. Л.]

ЖЕЛЕ́ЗО, СУЩ; СРЕДН, -а.
железо 1
Железо быстро ржавеет; Не прикасайся к железу на морозе; 
В это время человек научился делать орудия из железа; Чу-
гун – железо с примесью углерода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Блестящий серый металл, из которого делают 
различные вещи, в частности оружие и инструменты, а также 
сами железные изделия’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ржавое железо; сплавы железа; железо 
ржавеет <окисляется>; ковать железо, плавить железо.
 Фабричные крали все: […] всякие нужные в домашнем хо-

зяйстве железки – от гайки до насосов и листового железа 
(Ю. Буйда). А в эркере, спиной к двери, стояло инвалидное 
кресло на колесах, нескладное, больничное, крашенное белым 
по железу (Л. Улицкая). Двухэтажное строение стояло по-
кинутое, окна забиты кровельным железом, но облупившийся 
фасад сиял былой роскошью (М. Чулаки). Спина каменная, 
лопатки сдвинула, вся как неживая, как из железа сделанная 
(Г. Щербакова). А может быть, он [ключ] вообще обронен 
здесь не так давно каким-нибудь рассеянным туристом – при 
здешней сырости железо ржавело быстро (Ю. Буйда).
АНА: сталь, чугун; ДЕР: железный.
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железо 2
Молекулярная масса железа; реакция окисления железа; Же-
лезо – важный микроэлемент; В киви много железа; В орга-
низм железо поступает с пищей (мясо, рыба, овощи, фрук-
ты).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Химический элемент, который в микроскопиче-
ских количествах необходим в организме человека’.
 Тебе надо бывать на солнце, пить молоко, принимать 

железо, есть яйца, проделывать гимнастику (А. Морозов). 
Выяснилось: у нее нехватка железа, анемия. Надо бороться 
за повышение гемоглобина (Г. Щербакова).
ДЕР: железистый.
железо 3, разг. комп.
С железом здесь проблем нет, надо Windows переустано-
вить; По железу у нас другой мастер, я по софту.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Материальная составляющая компьютера, в от-
личие от программного обеспечения’.
СИН: необиходн. аппаратное обеспечение, комп. сленг 
хард.
◊ выжигать каленым железом необиходн. ‘беспощадно уни-
чтожать’: Каленым железом выжигала малейшие попытки 
именовать ее Лизой, Лизочкой или, что совсем кошмарно, Ли-
зонькой (Е. Козырева); тягать <таскать> железо обиходн. 
‘тренироваться со штангой’: Спортом каким занимаешься 
или просто железо таскаешь? (М. Милованов); Куй железо, 
пока горячо ‘Если представилась возможность добиться же-
лаемого, надо сделать это, не откладывая, потому что потом 
такой возможности может не быть’. [И. Л.]

ЖЕЛТЕ́ТЬ, ГЛАГ; желте- ́ею, -е́ет; НЕСОВ; СОВ пожел-
теть, кроме 2.
желтеть 1.1
Листья стали желтеть и опадать; Бумага пожелтела 
от времени; Фотографии выцветают и желтеют; Кожа 
и белки глаз больного пожелтели.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Становиться желтым или более желтым’.
  Часто указывает на плохое физическое состояние человека: 

Она вся как-то пожелтела и высохла; От долгой болезни ее 
лицо пожелтело.
 Лампа то желтеет, то загорается ослепительным белым 

светом – подача энергии неровная (В. Шаламов). Так же [рас-
тет] брусника, кровяно-красная ягода, листики темно-зеле-
ные, плотные, не желтеют даже под снегом (М. Пришвин). 
Марков бросал в огонь старые счета за электричество и за 
телефон, начинавшие желтеть газеты (М. Рыбакова). Слиш-
ком высокие температуры (выше 35 °С) угнетают растения. 
Опадают цветки, бутоны, растение желтеет и вянет («Ве-
черняя Москва», 2002.03.14). При недостатке влаги в почве 
листья часто желтеют («Биология», 2003.01.08). В мест-
ных лесах растет ядовитый шампиньон желтеющий, раз-
личимый действительно желтеющей на изломе мякотью 
(Ю. Карпун). 
АНА: краснеть, белеть, синеть, зеленеть; бледнеть.
желтеть 1.2, разг.
При новом хозяине газета быстро стала желтеть; Я больше 
не читаю прессу: она совсем пожелтела.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Становиться низкокачественным, ориентируясь 
на плохой вкус публики и дешевые сенсации’ [о средствах 
массовой информации, прежде всего о газетах].
 И вновь убийство депутата, словно лакмусовая бумажка, 

высветило… […] – все более желтеющий характер нашей 
прессы, прежде всего московской. Какие только версии убий-
ства не появляются на ее страницах (В. Лихачев).

желтеть 2, наррат., СОВ нет.
В синей вазе желтели нарциссы; Желтеет несжатое поле 
пшеницы; Тускло желтел фонарь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На некотором отдалении в месте А2 сквозь ка-
кое-то препятствие или на каком-то фоне виден желтый А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В траве) желтели лютики.
А2 • ГДЕ: желтеть вдали <на траве, в снегу, вдали>; жел-
теть на фоне поля <среди зеленой травы, за деревьями>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях с существи-
тельными в форме ТВОР, обозначающими ту часть предмета 
А1, которая выделяется своей желтизной: Аллейка желтела 
песком, а рядом сугробы снега (Ю. Трифонов); Сквозь капли, 
однако, можно было разглядеть желтевшие осенней травой 
склоны холмов и ложбин, на которых там и сям зияли боль-
шие ямы и рытвины (А. Житков).
 Приветливо желтели ясные полевые цветы осени: куль-

баба, яснотка, ястребинка (В Астафьев). Перед моими глаза-
ми простиралось желтеющее пшеничное поле (С. Борзунов). 
По обочинам дорожки желтели цветы, похожие на одуванчи-
ки (Н. Катерли). Сквозь пелену дождя желтели огни трамваев 
(С. Довлатов). На воле по-прежнему моросил дождь и не было 
просвета. В окне класса желтел электрический свет (Б. Еки-
мов). Его сшибали с ног, не узнавая, и он барахтался в сугро-
бах, желтевших собачьими отметинами (А. Иванов). 
СИН: обиходн. желтеться; АНА: белеть, краснеть, зеле-
неть, чернеть. [И. Л.]

ЖЕЛТО́К, СУЩ; МУЖСК; -тка́.
Яйцо недоварено: желток слишком жидкий; Яйца для гла-
зуньи надо разбивать очень осторожно, чтобы желтки 
не растеклись; Дети обычно не любят желток.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющая круглую форму и желтый цвет вну-
тренняя часть птичьего яйца A1, окруженная другой его ча-
стью – белком’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: желток яйца.
 • КАКОЙ: яичный желток.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ярко-оранжевый желток; отделить 
желток от белка, перетереть желток с сахаром, сбить 
<взбить, разбить> желток; вбить желтки (в тесто).
 В одном магазинчике поскромнее показали мне куртку ярко-

желтую, цвета яичного желтка (И. Грекова). В буфете ко мне 
подсел Делюкин. Подбородок его был запачкан яичным желтком 
(С. Довлатов). Полусухую темперу некоторые реставрато-
ры разбавляют смесью яичного желтка со столовым уксусом 
(Т. Матвеева). Сперва желтки разбить с водой, влить дрожжи, 
всыпать стаканов 5 муки, дать подняться (Е. Молоховец).
АНА: белок. [И. Л.]

ЖЁЛТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР жёлт, желта ́, жёлто, жел-
ты ́ и жёлты, СРАВН желте ́е.
желтый 1
Желтые одуванчики, желтый цыпленок, желтая кофта, 
желтые от болезни белки глаз, желтый свет лампы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий цвет средней части птичьего яйца 
или похожий на него цвет’.
  1. При описании внешности человека указывает на его 

нездоровый вид: В дежурной комнате сидел капитан с жел-
тым помятым лицом (Б. Окуджава).
2. В форме МУЖ или СР употребляется в функции существи-
тельного: На светофоре уже желтый; Я очень люблю жел-
тый; Я не ношу желтое.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Желтый цвет; желтый металл, жел-
тые плоды; солнечный-желтый, ярко-желтый, бледно-
желтый, болезненно-желтый; желтый, как лимон <как 
воск>; желтый от болезни; идти <ехать> на желтый [о 
светофоре].
 Скромная обстановка, масса книг и нот, на кухне – клее-

ночка в желтую клетку (С. Спивакова). На пологих холмах 
[…] открывались желтые поля хлебов, овса, загоны с карто-
фелем и даже обширный загон ячменя для производства пива 
(В. Астафьев). На земле лежали желтые и красные листья 
берез, лип, осин и дубов (А. Варламов). Слегка синеют и мо-
ховики, также напоминающие белые, но с очень тонкой нож-
кой и крупными порами желтого губчатого слоя (Ю. Кар-
пун). Единственное украшение парадной гостиной – желтые 
штофные занавески, да и то полинялые (Ю. Давыдов). Чер-
ные дрозды, опустив желтые клювы, семенили среди кустов 
(Д. Гранин).
СИН: золотой, золотистый; янтарный, канареечный, пе-
сочный, лимонный; АНА: рыжий, оранжевый, охристый, 
шафранный, шафрановый; ДЕР: желтизна; желтуха; жел-
товатый, желтенький; желтеть; желтить; желто… [жел-
топузик].
желтый 2
Желтая пресса <газета>; желтый телеканал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который стремится привлечь внимание 
аудитории сообщениями о скандалах и интимных подробно-
стях жизни известных людей, пренебрегая нормами морали’ 
[о средствах массовой информации].
  Часто берется в кавычки: Даже не собираюсь обсуждать 

эту тему, которая так будоражит любопытство предста-
вителей «желтой» прессы (О. Стеняев); Сема теперь рабо-
тал в самой крупной городской «желтой» газете, вел отдел 
криминальной хроники и на жизнь не жаловался (А. Белозе-
ров).
 Дело происходило в 1910 году, когда в России расцвела буй-

ным цветом так называемая желтая пресса, которая ради 
дешевой сенсации публиковала интимнейшие фотосним-
ки с известных и полуизвестных писателей, изображавшие 
их то на пляже, то в дачном гамаке, то в бильярдной, то 
за бутылкой вина (К. Чуковский). В каждом сегменте медиа-
рынка (желтая пресса, качественная пресса, деловая пресса) 
выявится лидер (М. Кожокин, Д. Волков). Несвежий «компро-
мат», переписанный из желтой прессы, конечно, покажется 
многим полным бредом, но автору это не важно («Аргумен-
ты и факты», 2003). Сегодняшняя система господдержки 
в конечном счете нацелена на издателя, независимо от того, 
какое СМИ он издает – «желтую» газету, глянцевый журнал 
для лиц с высоким доходом, детскую газету или журнал для 
пенсионеров («Отечественные записки», 2003). Состоялся 
союз, связующий двух сыновей гармонии, желтый канал М-1 
и разнородную группу ярких телевизионщиков (А. Архангель-
ский).
СИН: бульварный, скандальный; АНА: низкопробный, про-
дажный; ДЕР: желтизна, желтеть.
◊ желтый билет см. БИЛЕ́Т; желтый дом устар. см. ДОМ; 
желтая раса см. РА́СА; желтый дьявол см. ДЬЯ ́ВОЛ; жел-
тая лихорадка см. ЛИХОРА ́ДКА. [И. Л.] 

ЖЕЛУ́ДОК, СУЩ; МУЖСК; -дка.
Не ложись спать на полный желудок; Мой желудок этого 
не переварит; Она перенесла тяжелую операцию на желуд-
ке; Куриные желудки, или пупки, пользуются популярностью 
в русской кухне. 

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Орган пищеварения у человека и животных, на-
ходящийся в животе’.
  Образные употребления применительно к телесному, фи-

зиологическому аспекту человека: Артист должен быть не-
много голодным – иначе поет желудок, а должна петь душа 
(Б. Горбатов); Она обрюзгла, растолстела, и было ясно, что 
этой женщине теперь гораздо ближе поэзия желудка, а не 
великая поэзия души, что грубый зов своей утробы она яснее 
слышит (М. Горький). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: желудок человека.
 • ПРИТЯЖ: твой желудок.
 • КАКОЙ: человеческий <телячий> желудок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пустой <голодный, уходящ. тощий> же-
лудок, <переполненный> желудок; здоровый желудок, боль-
ной <раздраженный, слабый, ослабленный, расстроенный> 
желудок; слизистая (оболочка) желудка; болезнь <язва, не-
сварение, расстройство, опухоль, рак> желудка; промывание 
желудка; боль <рези, тяжесть> в желудке; содержимое же-
лудка; операция на желудке; ранение в область желудка; на-
бивать желудок, освободить желудок, расстроить <испор-
тить> желудок, вылечить <промыть; прооперировать>; 
положить руку на желудок; Желудок переваривает (пищу).
 Человек изображен [в учебном пособии] в разрезе, все вну-

тренние органы выделены разными цветами. Хорошо видны 
кровеносные сосуды, почки, желудок, кишки и пр. (Е. Гриш-
ковец). Его демобилизовали из-за открывшейся язвы желуд-
ка (Ю. Трифонов). Но раньше, чем он ослабел окончательно, 
ему чудом удалось устроиться конюхом – туда, где можно 
было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок 
(В. Шаламов). Человек, получивший работу у Сабашникова, 
знал, что […] ему дадут возможность работать спокойно, 
не торопясь и не на голодный желудок (В. Ходасевич). На-
стой помогает при болях в желудке и изжоге («Приазовский 
край», 2004.10.07). Телячий желудок, хорошо вымытый и по-
соленный, высушить; он употребляется для сыров голланд-
ских и швейцарских (Е. Молоховец).
АНА: рубец, сычуг; живот, брюхо, утроба; кишки, требуха; 
пупки (куриные), потрошки, субпродукты; ДЕР: желудочный; 
гастроэнтеролог; гастро… [гастроскопия].
◊ Путь к сердцу мужчины лежит через желудок см. ПУТЬ. 
[И. Л.]

ЖЁЛЧНЫЙ и ЖЕ́ЛЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
желчный 1
Желчные протоки; желчный пузырь; желчные пути; желч-
ные камни.
ЗНАЧЕНИЕ. От желчь 1.
 Если врачи предлагают оперировать желчный пузырь, 

значит, ситуация сложная, и отказываться не следует 
(«Даша», 2004). Развивается холецистит (воспаление желч-
ного пузыря) и панкреатит (воспаление поджелудочной же-
лезы) («Сельская новь», 2003.12.16). По своему строению 
печень – это сложно разветвленная трубчатая железа, 
выводными протоками которой служат желчные протоки 
(Р. Самусев, Ю. Селин). Плоды земляники способны раство-
рять и выводить некоторые виды камней из почек и желчных 
путей, препятствуя образованию новых («Семейный док-
тор», 2002.06.15).
желчный 2, КР жёлчен, жёлчна, жёлчно, жёлчны и же́лчен, 
же́лчна, же́лчно, же́лчны, СРАВН жёлчнее и же ́лчнее.
Желчная и язвительная дама; отвечать неприятным желч-
ным тоном.
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ЗНАЧЕНИЕ. От желчь 2.
 Второй скрипач Борис Куньев, бывший всегда челове-

ком желчным, завистливым, злобным – и при этом высоким 
профессионалом, рвавшимся в концертмейстеры, вдруг рас-
крылся во всей красе (С. Спивакова). Вспыльчивый и желчный 
человечек, похожий на безумного изобретателя детских игр, 
[…] знал, что говорил (А. Варламов). На суде он не хохмил, 
не балагурил, сидел хмурый, желчный, отчужденный […] 
и было ясно, что он всех засудит (А. Рыбаков). Профсоюзный 
инспектор уже надел пиджак, притих, оробел […] – что-то 
скажет ему желчная седая баба, ведающая инспекторами 
ВЦСПС (В. Гроссман).
АНА: язвительный, ехидный, едкий, саркастический; ДЕР: 
желчно. [И. Л.] 

ЖЁЛЧЬ и ЖЕЛЧЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
желчь 1
По утрам ее часто рвет желчью; Предрасполагающим фак-
тором возникновения холецистита является застой желчи 
в желчном пузыре. Если при разделке птицы разлилась желчь, 
надо сразу же протереть прогорклую часть солью и про-
мыть холодной водой. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Желто-зеленая или коричневая горькая жид-
кость, выделяемая печенью человека и животных и скапли-
вающаяся в специальном органе – желчном пузыре, необхо-
димая для переваривания пищи’. 
  Желтая и черная желчь в прошлом считались двумя из че-

тырех жидкостей, определяющих здоровье и темперамент 
человека: у холерика преобладает желтая желчь, у меланхо-
лика – черная желчь.
 А потом так надрался с рабочими, что его два дня рва-

ло желчью и он не мог головы оторвать от подушки – все 
кружится, все болит, ничего не хочется и на все наплевать 
(Ю. Домбровский). Печенку же, тщательно очищенную 
от желчи, нарезать ломтиками, поджарить в том же масле 
(Е. Молоховец). Желчный пузырь увеличен и наполнен вязкой 
желчью, на слизистой желчного пузыря – точечные крово-
излияния («Мясная индустрия», 2004.10.25). Запаривают или 
отваривают верхушечные побеги [чернобыльника] вместе 
с листьями, так как они стимулируют выделение желудоч-
ного сока и желчи («Сад своими руками», 2003.09.15). 
ДЕР: желчегонное; желчный; желчевыводящий.
желчь 2, перен. необиходн.
Желчь переполняет его; В стихах он изливает свою желчь 
и разочарование; В нем поднялясь едкая желчь неудачника.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Раздражение по отношению к другим людям – 
как бы горькая и едкая субстанция, которая образуется в душе 
человека А1 и выливается на других людей, обычно вместе 
со словами А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: желчь Грибоедова.
 • ПРИТЯЖ: твоя желчь.
А2 • РОД: желчь (этих) стихов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Излить желчь; говорить с желчью; 
Желчь поднимается в ком-л. <переполняет (кого-л.)>.
 Разговор наш начался злословием […] Желчь моя взвол-

новалась. Я начал шутя – и кончил искренней злостью 
(М. Ю. Лермонтов). Но он избрал тон дерзкий, бранчивый, 
отзывавшийся желчью и злобой (Н. И. Греч). Какая-то 
странная смесь презренья, насмешки […] и вместе с тем зло-
го, лукавого любопытства светились в этом беглом, мгновен-
ном взгляде, […] который каждый раз наполнял его сердце 
желчью, досадой и бессильною злобой (Ф. М. Достоевский). 

На самом деле людям хочется только одного – излить свою 
желчь, выплеснуть ее в словах (Т. Тронина). Мы часто забы-
ваем, какую роль в сохранении однообразия культурной жиз-
ни в обществе выполняют зависть, желчь, злость, страсть 
к вредительству (Д. Барбакадзе). В другое время и в другом 
месте этот результат, безусловно – сенсационный, не вы-
звал бы столько желчи (Д. Навоша).
АНА: горечь, злость, досада; ДЕР: желчный. [И. Л.]

ЖЕМА́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -а́нен, -а́нна, СРАВН -ее.
жеманный 1
Жеманная красавица; жеманные старые девы; жеманные 
женоподобные юноши.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который старается вести себя так, что-
бы произвести впечатление утонченности и изысканности; 
говорящий считает манеры А1 неестественными и безвкус-
ными’.
 Не только ради флирта и не одной лишь пьянки ради […] 

слетаются каждый год по осени в обсыпанный желтой хво-
ей прибалтийский городок […] стайки вежливых, немного 
жеманных […] женщин и мужчин со всего света (А. Дми-
триев). Он вынимал из кармана живописные фотографии 
жеманных девиц и показывал эти снимки мне (И. Грошек). 
Сам Миша, знаток старофранцузского и специалист по тру-
бадурам и менестрелям, изнеженный, самоуверенный и же-
манный, сидел в зале суда, с иголочки одетый (В. Соловьев). 
И, обняв моего друга, я добил его: – Ну ты же умница, ты 
сам знаешь: может ли тончайший человек любить старую 
актрису – тщеславную, скупую и жеманную? (Э. Радзин-
ский). Он вдруг вспомнил далекую и недосягаемую Лизоньку, 
утонченных, жеманных и – увы! – тоже недосягаемых девиц 
Москвы (Б. Васильев). 
СИН: манерный; АНА: церемонный, чопорный; напыщенный; 
вычурный; претенциозный; ДЕР: жеманность; жеманница; 
жеманно; жеманиться.
жеманный 2
Жеманный тон <голос>; жеманные манеры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный жеманному 1 человеку’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жеманные улыбки <смешки>, жеманный 
хохот; жеманная походка; жеманное кокетство, жеманная 
манера отставлять мизинец.
 Голос – плаксивый, жеманный, очень дамский (И. Греко-

ва). Тот прискакал на такси, освободил […] обеих «супруг», 
кричал на них в присутствии сотрудников: «Сволочи! Иди-
отки!», а те только принимали намеренно жеманные позы 
(В. Аксенов). Хотите, сами маршрут придумайте, – сказал 
Иван. Он нравился Вале все больше и больше. – До пруда, мо-
жет быть? – глядя в сторону, незнакомым жеманным голо-
сом произнесла Лида (Т. Тронина). Невыносимы были и сами 
сестры, постоянно влезавшие в разговор с нелепыми репли-
ками и жеманным хохотом (Д. Быков). Катя первой сняла 
тапочки и пошла к воде своей жеманной балетной походкой 
(Л. Улицкая).
СИН: манерный; АНА: неестественный, фальшивый, делан-
ный, искусственный; церемонный, чопорный; ДЕР: жеман-
ность; жеманно. [Т. К.]

ЖЕ́МЧУГ, СУЩ; МУЖСК; -а; МН необиходн. жемчуга́ 
жемчуг 1
Морской и речной жемчуг; ловец жемчуга; расшить жемчу-
гом; Я не ношу жемчуг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Драгоценные шарики или зернышки, которые 
образуются в раковинах некоторых моллюсков в результате 
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попадания в них инородных тел, используемые для изготов-
ления украшений’.
  1. Размер жемчуга – от крупинки гречки до вишневой ко-

сточки, по цвету жемчужины обычно белые, желтоватые, ро-
зоватые, изредка черные и особым образом переливаются.
2. С жемчугом часто сравниваются зубы для указания на их 
белизну и красоту: Глаза светились волшебным теплом, пол-
ные большие губы чуть приоткрыты, точно демонстрируя 
мне жемчуг зубов (Ю. Азаров).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настоящий <фальшивый, поддельный> 
жемчуг; натуральный <искусственный, искусственно выра-
щенный> жемчуг, речной <морской> жемчуг [происхожде-
ние]; ровный <неровный, круглый, продолговатый> жемчуг, 
устар. скатный [ровный, круглый] жемчуг [форма]; крупный 
<мелкий> жемчуг [размер]; белый <розовый, желтый, жел-
товатый, черный> жемчуг [цвет]; дорогой <недорогой, де-
шевый> жемчуг [цена]; колье из жемчуга, серьги с жемчугом, 
бижутерия под жемчуг; дама в жемчугах; добывать <ло-
вить, выращивать> жемчуг; нанизывать <низать> жемчуг; 
вышивать <расшить> жемчугом.
 Содержимое шкатулки, прелестные украшения из жем-

чуга и аметистов, не очень большой ценности, но чудесной 
работы, имело родословную: свадебный подарок прабабушке 
от одного из князей Юсуповых (Л. Улицкая). Уже с начала XX 
века пусть и менее качественный, но зато более дешевый ис-
кусственный жемчуг начал вытеснять с рынка натуральный 
(«Вокруг света», 2004.07.15). Искусственный и натуральный 
жемчуг протирают мягкой фланелевой тряпочкой («Даша», 
2004).
СИН: устар. перл; АНА: перламутр; ДЕР: жемчужина, жем-
чужный.
жемчуг 2
Нитка жемчуга; Дама в роскошных жемчугах; Драгоценный 
жемчуг обвивал ее стройную шею; Надень свой жемчуг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Бусы или колье из жемчуга’.
 После смерти Сашиной бабушки она [Марья] букваль-

но выхватила у меня полученную мною в наследство нит-
ку жемчуга, и долго торговалась, утверждая, что мне все 
равно жемчуг носить не по чину (Н. Воронель). Вижу одну, 
высокую, лихорадочную, сплошь танцующую, – туфелькой, 
пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами 
(М. Цветаева). Жемчуг трогательно обвился вокруг ее тон-
кой шейки (А. Берсенева). На стенах висели его фотографии 
в ролях, […] мужчины в пенсне и манишках, дамы в шляпах 
с перьями, с голыми плечами и толстыми нитками жемчуга 
(Л. Гурченко). 
◊ (У кого щи пусты <суп жидок, хлеба нету>,) у кого жем-
чуг мелок ‘У разных людей разные требования к жизни 
и разные представления о благополучии’: У богатых и бла-
гополучных всегда есть странная тоска по бедности и не-
устроенности, вовсе не исчерпывающаяся словами «У одних 
хлеба нету, у других жемчуг мелок» (Е. Попов); Есть такая 
поговорка: у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий (А. Во-
лос). [И. Л.]

ЖЕНА́, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы́, ВИН -у́, МН жёны, жён, 
жёнам.
жена 1
Она его вторая жена; Он познакомился с женой на курорте; 
Он очень любит свою жену и никогда ей не изменяет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – жена А2 ‘Женщина А1, которая живет вме-
сте с мужчиной А2, ведет с ним совместное хозяйство и име-
ет с ним близкие отношения, причем такой статус А1 и А2 

особым образом узаконен религиозными или светскими вла-
стями’.
  Родственники со стороны жены и жёны родственников: 

тесть, теща [отец и мать жены]; шурин [брат жены]; невест-
ка, уходящ. сноха [жена сына или брата]; свояченица [сестра 
жены]; мачеха [жена отца, но не мать].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: жена Ивана.
 • ПРИТЯЖ: твоя <своя> жена.
 • КАКАЯ: офицерская жена.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции с ДАТ: Ты 
мне (не) жена; Она была ему хорошей женой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первая <вторая, третья, последняя> 
жена; бывшая <будущая, нынешняя> жена; официальная 
<законная, венчанная, гражданская, неофициальная, фак-
тическая> жена; фиктивная жена; хорошая <плохая> 
жена; верная <неверная> жена; мужняя жена [замуж-
няя женщина]; ребенок не от жены; почти <не совсем> 
жена; развестись <разойтись> с женой, уйти от жены, 
бросить жену (с ребенком); изменять жене; быть верным 
<хранить верность> жене; взять в жены; Жена изменила 
(кому-л.).
 Я никогда не мечтал быть машинистом, не представлял 

себе, что буду прощаться с женой перед долгим рейсом и го-
ворить: «Дорогая, не волнуйся!» (Е. Гришковец). Зачастую 
отец испытывает настоящую жгучую ревность к крошечно-
му существу, которое якобы сумело вытеснить его из серд-
ца жены (М. Давыдова). Не такую жену хотела она своему 
Саше (В. Токарева). И скоро, скоро стала эта женщина моею 
тайною женой (М. Булгаков). Немалыми усилиями сумела 
увлечь собой этого нестарого еще генерала и почти стала 
его женой (В. Быков). Мать регулярно приезжала к нему и ко 
мне домой, не желая замечать откровенной неприязни моей 
предыдущей жены к нынешней (И. Кио).
СИН: офиц., необиходн. или мещанск. супруга, прост. супруж-
ница; АНА: замужняя; невеста, новобрачная; сожительница, 
любовница; вдова; разг.-сниж. (чья-л.) баба; прост. разведенка; 
КОНВ муж; ДЕР: жёнушка, прост. жёнка и жинка; женин; 
двоежёнство, двоеженец; многоженство, многоженец; же-
натый, неженатый; замуж, замужем.
жена 2, устар. или высок. уходящ.
И жены и мужи следовали за Христом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женщина’.
 Да здравствуют нежные девы / И юные жены, любившие 

нас! (А. С. Пушкин). Это замечательный образ; это говорит 
о том, Какова была Та, к Которой обратился ангел с этим 
дивным, но и страшным приветствием: Благословенна Ты 
в женах! (Митрополит Антоний (Блум)). Также не должно 
изображать святых жен и дев с опущенными книзу глазами: 
дева начинает тогда опускать вниз глаза, когда явится в ней 
ощущение греховное; в невинности своей она глядит прямо 
(Епископ Игнатий (Брянчанинов)). И, помню, книгу я откры-
ла / И увидала в письменах / Безумный возглас Гавриила: / 
«Благословенна ты в женах» (Черубина де Габриак). На чу-
жое он не зарился и жен, дев, снующих вокруг него, не желал 
(Г. Щербакова).
СИН: женщина, обиходн. баба, дама; АНА: высок. дева, де-
вушка. [И. Л.]

ЖЕНА́ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -а́т, -а.
женатый 1.1
Он давно и счастливо женат; Он был женат на моей подру-
ге; Зачем ты связалась с женатым!
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 женат на А2 ‘Мужчина А1 – муж женщины 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ПР: женатый на француженке.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В составе сказуемого обычно в форме КР [Он женат], 
а при наличии дополнения – только КР [Он женат на ней].
2. В форме МУЖ употребляется в функции существительно-
го: У нее опять роман с женатым.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Удачно <выгодно> женат; давно <не-
давно> женат; официально <фактически> женат; женат 
вторым <церковным, гражданским> браком.
 Павел Алексеевич Кукоцкий тоже был женат военным бра-

ком – скоропалительным и неожиданным (Л. Улицкая). Жена-
тые гости либо переставали появляться, если у жен хватало 
сил настоять на своем, либо приходили одни (В. Белоусова). 
Где-то они сейчас, его сыновья? Поди, взрослые, женатые. 
И дети, поди, есть у них (И. Грекова). Ему тридцать пять лет, 
дважды был женат, поменял две квартиры (В. Распутин).
АНА: семейный; обрученный; венчанный; разведенный; АНТ: 
неженатый, холостой, свободный, одинокий; КОНВ: заму-
жем [Он женат на ней – Она замужем за ним]; ДЕР: прост. 
женатик.
женатый 1.2
Они женаты уже тридцать лет; Мы с ним официально 
не женаты; Раньше в один номер в гостинице могли посе-
лить только женатую пару.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 женаты ‘Мужчина А1 и женщина А2 – 
муж и жена’.
  В составе сказуемого только в форме КР: Они женаты не-

давно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давно <недавно> женаты;фактически 
женаты; женаты церковным <гражданским> браком.
 Все годы, что мы женаты, мне мечталось присутство-

вать именно на сольном концерте мужа в Карнеги-холл 
(С. Спивакова). В общем, после рождения дочери стало ясно, 
что мы женаты (С. Довлатов). Рождаемость у палестинцев 
в Секторе Газа и на Западном берегу теперь самая высокая 
на Ближнем Востоке, где-то около 8 детей на каждую же-
натую пару, что в три раза больше, чем в Израиле («Вестник 
США», 2003.08.20).
СИН: ≈ состоять в браке.
женатый 2, КР нет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный женатому 1.1 мужчине’ [обычно 
в сочетании со словами жизнь, положение].
 Все семь лет его женатой жизни она провела в другой 

усадьбе (П. Д. Боборыкин). – Поезжайте, а мне нельзя. Я те-
перь на женатом положении (А. П. Чехов). За всю женатую 
жизнь он всего два или три раза приласкал жену (В. Шук-
шин). 
СИН: семейный [семейная жизнь]; АНА: замужний [замуж-
няя жизнь]; брачный; АНТ: холостой, холостяцкий. [И. Л.]

ЖЕНИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; женю́сь, же ́нится, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ же́нящийся.
жениться 1, НЕСОВ и СОВ.
Если она согласится, я женюсь на ней; Когда ты наконец же-
нишься?; Он женился раз пять, и всегда по любви.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 женился на А2 ‘Мужчина А1 прошел вместе 
с женщиной А2 специальную процедуру или обряд А3, после 
чего А1 и А2 стали считаться мужем и женой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

А2 • на ПР: жениться на москвичке.
А3 • ТВОР: жениться гражданским браком.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Счастливо <удачно, выгодно> женился, 
неудачно женился; официально <фактически, формально, 
фиктивно> жениться; жениться на деньгах [из-за богатства 
невесты]; жениться по любви <по расчету>, разг. жениться 
по залету [из-за незапланированной беременности невесты]; 
жениться церковным браком; жениться первым <вторым> 
браком; Он, как честный человек, женился на ней.
 Геккерен и Дантес […] распространяют слух, будто Дан-

тес только потому и женился на нелюбимой женщине, чтобы 
спасти любимую – от бесчестья и злой расправы ревнивого 
мужа (В. Отрошенко). Прадед женился на пленной турчанке, 
дед – на черкешенке, отец – на полячке (Л. Улицкая). Ска-
зал, что жениться не собирается, все недосуг, да и на ком 
жениться-то? (А. Азольский). Тогда духовенство женилось 
рано. – До принятия сана, – подсказал зачем-то Корнилов 
(Ю. Домбровский). Ты прости, пожалуйста, за пошлый во-
прос, еще не женился, Вадим? (Ю. Трифонов).
СИН: вступить в (законный) брак, обвенчаться, разг. рас-
писаться; КОНВ: выйти замуж [Он женился на ней – Она 
вышла замуж за него]; ДЕР: женитьба, брак; женатый; же-
нить.
жениться 2, НЕСОВ; СОВ пожениться.
Давай поженимся; Парочка решила сбежать от родителей 
и тайно пожениться; Нам с тобой вообще не стоило же-
ниться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 и А2 поженились ‘Мужчина А1 и женщина 
А2 прошли вместе специальную процедуру или обряд, после 
чего стали считаться мужем и женой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • ИМ: Они поженились; Парочка поженилась.
 • ИМ и ИМ: Он и она поженились.
 • ИМ с ТВОР: Иван с Машей поженились.
А3 • ТВОР: жениться гражданским браком.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Официально <фактически, формально, 
фиктивно> пожениться; пожениться по любви <разг. по за-
лету>; пожениться церковным браком.
 – Если вы любили друг друга, то почему не поженились? – 

простодушно спросила Анна (В. Токарева). Молодой железно-
дорожник Иван и красавица Альбина поженились в Минске, 
там же родился и их первенец – мой будущий отец (И. Ар-
хипова). Мы с Володей решили пожениться срочно, я была 
на третьем месяце беременности Катей (С. Спивакова). 
Парочка поженилась. Вскоре парень, редкостный здоровяк, 
скоропостижно скончался (Т. Белоусова). В мае не положено 
жениться: всю жизнь маяться будут (Д. Гранин). Мы с ней 
четыре раза женились и разводились (И. Грекова).
СИН: вступить в (законный) брак, обвенчаться, разг. распи-
саться; ДЕР: женитьба, свадьба, брак, супружество; поже-
нить.
◊ Бедному жениться – ночь коротка см. НОЧЬ. [И. Л.]

ЖЕНИ́Х, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; жениха ́.
жених 1
Это бывший жених моей дочери; Он стал ее официальным 
женихом; Она поссорилась с женихом; На свадьбе почему-то 
были только гости со стороны жениха.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – жених А2 ‘Мужчина А1 и женщина А2 до-
говорились пожениться’.
  При описании свадьбы новобрачного часто называют же-

нихом, хотя брак уже заключен: Сразу после свадьбы роди-
тели жениха проводили молодых в свадебное путешествие; 
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Свадьба закончилась тем, что жених напился и подрался 
с тестем.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: жених Маши.
 • ПРИТЯЖ: Машин жених.
 Посыльный со стороны жениха отправлялся в дом роди-

телей невесты с вестью, что сегодня вечером к ним пожа-
луют сваты («Народное творчество», 2004, № 5). Актриса 
тонко передает замкнутое глухое презрение богачки к бедно-
му жениху, потом к мужу, с которым свела ее судьба («Эк-
ран и сцена», 2004.05.06). Сорокалетняя бухгалтерша Галина 
с нижнего этажа нашла себе жениха (В. Токарева). Оказы-
вается, у мамы уже был тогда парень, почти жених (А. Ге-
ласимов). Светлана радовалась за сестру, улыбалась и весе-
лилась на ее свадьбе, кричала «горько» и смотрела на гостей, 
видят ли они, какой красивый жених у ее сестры (А. Слапов-
ский). Приезжали знакомиться родители жениха: высокий, 
прямой, с багровым лицом генерал и маленькая генеральша 
в белых капроновых перчатках (И. Муравьева).
СИН: устар. нареченный; АНА: устар. суженый; новобрач-
ный, молодожен, муж; необиходн. возлюбленный, любимый, 
бой-френд, друг, разг. парень [ее парень]; КОНВ: невеста 
[Он ее жених – Она его невеста]; ДЕР: помолвка; женишок; 
прост. женихаться.
жених 2
Список самых богатых женихов России; В деревне вообще 
не осталось женихов; От женихов нее не было отбоя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужчина, обычно неженатый, рассматривае-
мый с точки зрения возможности выйти за него замуж’.
  Шутливые расширенные употребления применительно 

к мальчику любого возраста для указания на то, что он сильно 
вырос: Какой ты большой, совсем жених, скоро в школу пой-
дешь; Уже и усы пробиваются, прямо жених!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Завидный <выгодный, богатый, перспек-
тивный, лучший, достойный> жених; завалящий жених.
 Живет генерал Хвалынский в небольшом домике, один; 

супружеского счастья он в своей жизни не испытал и по-
тому до сих пор еще считается женихом, и даже выгод-
ным женихом (И. С. Тургенев). Думала, наверно, подцепить 
завидного жениха, только не знала, с кем имеет дело, вот 
и влопалась дура! (А. Рыбаков). Он ведь, наверно, выгод-
ный жених: машина, квартира (Э. Рязанов, Э. Брагинский). 
К примеру, в списке завидных женихов в США фермеры 
стоят на одном из последних мест («Независимая газета», 
2003.06.10). Cегодня имеется устойчивый дефицит жени-
хов, т. е. на 11 девушек приходится примерно 10 юношей 
(«Отечественные записки», 2003). Однако несмотря на дя-
дюшкину благородную внешность, служебные перспективы 
и, наконец, главный козырь – скудное на женихов и богатое 
на невест послевоенное время, с женитьбой офицеру не вез-
ло (А. Варламов).
АНА: холостяк.
◊ тили-тили-тесто, жених и невеста см. ТЕ ́СТО. [И. Л.]

ЖЕ́НСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
женский 1
Женский пол; женские органы; женская функция; женская 
особь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к той части живых существ, 
в теле которых развиваются другие подобные живые суще-
ства, или свойственный этой части’.
  У растений женскими называют части и экземпляры, из ко-

торых образуются плоды: Пестик – женский орган цветка, 

а тычинки – мужской; Женские цветки опылили вручную 
и накрыли бумажными колпачками; Пух выделяют только 
женские особи тополя.
 Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу 

вообще и к Сонечке в особенности (Л. Н. Толстой). Наиболее 
крупными являются женские половые клетки (яйцеклетки) 
и нервные клетки, а самыми мелкими – клетки крови – лим-
фоциты (Р. Самусев, Ю. Селин). Любые воспалительные 
процессы в женских половых органах нарушают выработ-
ку гормонов яичниками («Семейный доктор», 2002.05.15). 
В фольклоре женский рождающий орган – ‘ворота’, дитя – 
‘путник’, акт рождения – ‘поезд’ (О. Фрейденберг). Женские 
половые органы некоторых споровых (папоротников, мхов 
и селагинель) притягивают семенные тела (И. И. Мечни-
ков).
АНТ: мужской.
женский 2.1
Женский голос [ср. тж 2.2]; женское лицо; женская логика; 
женская одежда; Женский туалет помечен буквой «Ж».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к женщине’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Женская гордость <честь>; женское об-
щество; женский журнал.
 Эта маленькая ссора нисколько не расстроила того се-

мейного спокойствия и разумного согласия, которым дышал 
этот женский кружок (Л. Н. Толстой). Весь год мы писали 
портреты – мужской и женский (Л. Вертинская). – Абонент 
находится вне действия сети, – заявил бесстрастный жен-
ский голос (Д. Донцова). Так что пока у нас только женский 
монастырь, но мы готовимся и к созданию мужского – 
на базе прихода Александра Невского в Хабаровске («Жур-
нал Московской патриархии», 2004.11.29). Почерк был явно 
женский, о чем свидетельствовала усердная каллиграфич-
ность (Г. Шергова). Угрожающими темпами прогрессирует 
женский и подростковый алкоголизм («Независимая газета», 
2003.05.27).
СИН: дамский, бабий; АНА: девичий; АНТ: мужской; ДЕР: 
феминизм.
женский 2.2
У него был высокий, почти женский голос [ср. тж 2.1]; Это 
очень женская постановка вопроса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Типичный для женщин или похожий на такой, 
какой бывает у женщины’.
СОЕТАЕМОСТЬ. Очень <более, почти, совсем> женский.
 Иногда он случайно ловил ее взгляд, растерянный и очень 

женский (И. Безладнова). Ее фигура, ну, как тебе сказать, 
очень женская (И. Ефремов). Ее стихи всегда построены как 
рассказ, но сквозь их внешнюю эпичность всегда пробивает-
ся какой-то очень женский лиризм и затаенное, но острое 
чувство иронии (Ю. Анненков). В такой почти женской люб-
ви Пастернак признается Сталину в своем письме (Э. Гер-
штейн). Выжимая половую тряпку спорыми, почти женски-
ми движениями, он громко вздохнул (Е. Гинзбург).
СИН: дамский, бабий, бабский; АНА: женственный; ДЕР: 
по-женски.
◊ женский род см. РОД. [И. Л.]

ЖЕ́НЩИНА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
В комнату вошла высокая молодая женщина; Женщина – 
в первую очередь мать; В высших органах власти женщин 
почти нет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Взрослый человек женского пола’.
  1. Часто под женщиной, в противоположность девуш-

ке, подразумевается лицо женского пола, даже не вполне 
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взрослое, но ведущее половую жизнь: Она стала женщиной 
в двенадцать лет.
2. Представление о женщине ассоциируется с такими каче-
ствами, как преобладание эмоций над логикой, способность 
к любви и самопожертвованию, хозяйственность, внимание 
к своему внешнему виду: Настоящая женщина никогда 
не откажется от любви ради карьеры <не бросит ребенка>; 
Вот типичная женщина – все вокруг рушится, а она беспо-
коится о прическе.
 На афишах была нарисована прекрасная женщина с высо-

кой прической, огромными синими глазами […], красивые го-
лые плечи, большая грудь, едва прикрытая платьем (Е. Гриш-
ковец). Одни любят Францию за вино, другие за пейзажи, 
третьи – за женщин («Домовой», 2002.06.04). Мама похуде-
ла на тридцать шесть килограммов, и мало что напомина-
ло теперь ту полную, статную женщину, которой она была 
до войны (И. Архипова). Меня вызвала однажды семья од-
ной нашей ветхой старушки, светлой-пресветлой женщины 
(Митрополит Антоний (Блум)). Сережино кавказское обаяние 
действует на шестидесятилетних женщин (С. Довлатов).
СИН: дама, баба, устар. или высок. уходящ. жена, мадам, 
леди, миссис; АНА: девушка, дева, девица, барышня; самка; 
АНТ: мужчина; ДЕР: женский. [И. Л.]

ЖЕРДЬ, СУЩ, ЖЕНСК; МН же́рди, жерде́й.
Заготовить жерди; изгородь из жердей; пробираться через 
болото, опираясь на жердь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинный тонкий ствол срубленного дерева, 
очищенный от веток’.
  Образные употребления применительно к высоким, худым, 

обычно прямым людям: Тут Степа повернулся от аппарата 
и в зеркале, […] отчетливо увидел какого-то странного субъ-
екта – длинного, как жердь, и в пенсне (М. Булгаков); Он по-
хож на отставного военного. Прямой как жердь. И шагает 
быстро, легко (Б. Екимов).
 – Не переживай, она всех манекенщиц называет жердя-

ми (Т. Моспан); Похоже, это была деревня – новая изгородь 
из еловых жердей, за которой […] стожок свежего сена воз-
ле сарая (В. Быков). Доски и жерди с освободившихся нар тут 
же шли в печь (Г. Жженов). Между скалами укрепляли жердь, 
по которой с завязанными глазами должен был пройти па-
рень, решивший стать казаком («Солдат удачи», 2004.09.08). 
[Чум] можно было возвести на любом месте за несколько ми-
нут из жердей, оленьих шкур и веревок (А. Городницкий). Не-
далеко, на склоне, темнела каменная сушильня, где на жердях 
развешивались виноградные кисти (А. Проханов).
СИН: слега; АНА: шест; брус; палка; прут; ДЕР: жердочка. 
[И. Л.]

ЖЕРЕБЁНОК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -нка, МН -бя́та, 
-бя ́т.
Жеребенок родился слабым; Жеребенок был непонятной ма-
сти; Решено было закупить породистых жеребят.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Детеныш лошади’.
 И промчавшийся поезд, за которым смешно и глупо го-

нится жеребенок, он [Есенин] проклинает (В. Ходасевич). 
Трогательная картина: пасется на снегу табун, возле маток 
стоят жеребята и ждут, пока для них матка отгребет снег 
копытом до травы (В. Гиляровский). Дети эти, как жеребя-
та в табуне, жались между арестантками (Л. Н. Толстой). 
Я прочитаю вам четыре строчки о жеребенке, и вы увидите 
этого жеребенка: «Вычищенный Ленькой, он стоит, и каж-
дая жилка в нем с другой разговаривает» (Л. Чуковская).

АНА: стригунок; ДЕР: жеребёночек, жеребчик; жеребячий; 
ожеребиться. [И. Л.]

ЖЕ́РТВА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ и НЕОДУШ; -ы.
жертва 1.1 ‘существо, которое убивают в подарок высшим силам’: 
принести в жертву барана.
жертва 1.2, уходящ. ‘благотворительный взнос’: Храм ремонтиру-
ется на жертвы прихожан.
жертва 2 ‘отказ от своих интересов’: готовый на любые жертвы 
ради науки.
жертва 3.1 ‘пострадавший’: жертва теракта.
жертва 3.2 ‘человек, подвергшийся негативному воздействию фак-
тора’: стать жертвой собственной самонадеянности.

жертва 1.1, НЕОДУШ.
Жертвы богам; принести в жертву ягненка; Бог не допустил 
жертвы Авраама.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Убиваемое человеком А2 живое существо, 
пища или ценности А1, которые в некоторых религиях и куль-
тах люди А2 дарят богам или высшим силам А3 в ходе спе-
циальной процедуры, чтобы выразить свою преданность или 
попросить о чем-л., или сама эта процедура’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: человеческая жертва.
А2 • РОД: жертва Авраама.
 • ПРИТЯЖ: ваши жертвы.
А3 • ДАТ: жертвы богам.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искупительная жертва; кровавые жерт-
вы культа Вуду; языческие <сатанинские> жертвы.
 Иисус говорит, что Богу противны богатые жертвы, 

что он радуется только на любовь и милосердие людей друг 
к другу, – это только цитата из пророков (Л. Н. Толстой). 
Не надо искать, ничего не надо! Я приношу эти часы в жерт-
ву Волге, как Садко-купец, богатый гость (И. Е. Репин). 
Жертва бедной женщины – единственное, что порадовало 
и тронуло сердце Христа в Иерусалиме (А. Мень). В поэме 
Бродского Исаак спрашивает отца, а где же агнец, которого 
принести в жертву, и Авраам отвечает: «Господь, он сам 
усмотрит» (А. Найман). Умилостивительные жертвы жи-
вотным, охраняющим вход в Аид (типа Цербера и др.), нами 
рассматриваются в другой главе (В. Пропп). 
ДЕР: жертвоприношение; жертвенник; жертвенный 
[жертвенные животные].
жертва 1.2, уходящ., НЕОДУШ.
Храм построен на жертвы простых людей; Он завещал пере-
дать все свое имущество в жертву бедным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ценности А2, которые человек А1 безвозмездно 
передает лицу А3 или на доброе дело А3, или само это дей-
ствие человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жертвы прихожан.
 • ПРИТЯЖ: ваши жертвы.
А2 • КАКАЯ: денежная жертва.
А3 • на ВИН: жертвы на благотворительность.
 • в пользу РОД: жертва в пользу хосписа.
 Без всяких формальностей, юридических связей и правил 

община существовала как тесно сплоченное целое, всякий, 
кто добровольно соединялся с ней, добровольно нес свои тру-
ды и жертвы на пользу общины («Альфа и Омега», 2000). 
Обещай виконту прощение церкви за крупные денежные 
жертвы в нашу пользу (Р. Штильмарк).
СИН: пожертвование, жертвование; АНА: дар; милосты-
ня, подаяние; гуманитарная помощь; благотворительный 
взнос.
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жертва 2, НЕОДУШ.
Он был готов на любые жертвы ради искусства; Победа до-
сталось ценой огромных жертв; Она не оценила этой жерт-
вы; Свою любовь он принес в жертву карьере.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отказ человека А1 от своих интересов или цен-
ного А2 ради еще более ценного А3 или ради интересов дру-
гих людей А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жертва матери.
 • ПРИТЯЖ: ваши жертвы.
 • КАКАЯ: материнская жертва.
А2 • РОД: жертва ладьи.
А3 • ради РОД: жертвы ради детей.
 • во имя РОД: жертвы во имя будущего.
 • в пользу РОД: жертва в пользу других.
  А2 почти никогда не выражается, за исключением шахмат-

ных контекстов, где А2 – фигура, от которой игрок отказыва-
ется: Жертва пешки расстраивает оборону черных (С. Ши-
пов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Напрасная <бессмысленная> жертва; 
готовый на жертвы; идти на жертвы, приносить жертвы, 
приносить что-л. в жертву, приносить себя в жертву ради 
<во имя> чего-л.; принять чью-л. жертву, оценить жертву.
 Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, наде-

ясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-
нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую 
ни от каких условий (М. Ю. Лермонтов). Это было существо 
благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способ-
ное на всякие жертвы (И. С. Тургенев). Он умел приносить 
жертвы, не колеблясь, но и не выпячивая своей жертвенно-
сти (В. Ходасевич). Хоть на каком-то историческом этапе 
принесенные жертвы обеспечили России процветание? («Не-
зависимая газета», 2003.03.31). 
ДЕР: жертвенный, самоотверженный.
жертва 3.1, ОДУШ или НЕОДУШ.
Тигр намечает жертву и готовится к прыжку; Очкарики 
часто становятся жертвами насмешек в классе; Жертвами 
эпидемии уже стали сорок три человека; Жертвой строите-
лей стал старинный флигель. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – жертва А2 ‘Действия существа А2 или воз-
действие явления А2 наносят существенный вред А1’.
  Ослабленные употребления: Учитель занес карандаш над 

журналом, выбирая себе жертву; А вот и новая жертва на-
шей красавицы – влюбился с первого взгляда.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКИЕ: человеческие жертвы [только в форме МН 

и только со словом человеческий].
А2 • РОД: жертва террора <банды>.
 • ПРИТЯЖ: ваши жертвы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новая <первая, последняя> жертва; не-
винная <несчастная, случайная> жертва; многочисленные 
жертвы; жертва преступников <террористов, убийц, мань-
яка, грабителя, врача-недоучки, бандитов, банды мошенни-
ков, Сталина, режима, нацизма>; жертва убийства <пре-
ступления, террора, теракта, мошенничества, грабежа, 
интриг, Холокоста>; жертва (чьей-либо) ярости; жертва 
наводнения <землетрясения, холода, голода, автокатастро-
фы, неудачной операции>; жертвы среди детей; число <ко-
личество > жертв; имена <фамилии, список> жертв; авария 
с жертвами; выбрать <наметить> (себе) жертву, стать 
<пасть> жертвой (преступления); преследовать <высле-
живать> своих жертв <свои жертвы>; увековечить па-
мять жертв; Жертв и разрушений нет.

 Осквернение памяти жертв нацизма – вызов всему ме-
ждународному сообществу («Дипломатический вестник», 
2004.05.25). Холодок страха коснулся Штрума, того, что 
всегда тайно жил в сердце, страха перед гневом государ-
ства, страха оказаться жертвой этого гнева, обращающего 
человека в пыль (В. Гроссман). Теперь уж легко было устано-
вить, что эти двое стали жертвами одной и той же шай-
ки, возглавляемой этим таинственным магом (М. Булгаков). 
С конца осени в Москве жертвами холодов стали 239 человек 
(«Известия», 2003.01.08). 40 % [преступников] отказались 
от планов преступления, когда узнали, что предполагаемая 
жертва вооружена («Известия», 2003.03.03).
АНА: пострадавший, потерпевший; потери; ДЕР: виктим-
ный [виктимное повеление].
жертва 3.2, ОДУШ или НЕОДУШ.
Жертва искусства <любви к театру>; Он стал жертвой 
собственной глупости <слабости, неосмотрительности>; 
Знаменитые люди часто оказываются жертвами популяр-
ности <человеческой зависти>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – жертва А2 ‘Причина неудач или неприят-
ностей человека А1 связана с А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: жертва моды.
 Андреев был жертвой своей собственной славы. Его имя 

беспрестанно трепали газеты (К. И. Чуковский). Первой 
жертвой популярности семинара пала я – ведь приходило 
человек тридцать-сорок, иногда их число добиралось до пя-
тидесяти. (Н. Воронель). Он страдал, как мне показалось, 
особенной формой мании преследования, впрочем, довольно 
распространенной: он был жертвой зависти, интриг и без-
молвного литературного заговора (Г. Газданов). Ее наряд 
не говорил: «Смотри, какая я», он, наоборот, кричал: «Вот 
как тяжело живется нам, жертвам моды», и это было прав-
дой («Домовой», 2002.04.04).
АНА: последствия. [И. Л.]

ЖЕ́РТВОВАТЬ, ГЛАГ; -тву́ю, -тву́ет; НЕСОВ; СОВ по-
же́ртвовать.
жертвовать 1, устар.
Жертвовать богам животных; пожертвовать агнца.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: жертвовать коз.
 Оставлены [в могильнике] были и съестные припасы; пут-

никам в мир иной жертвовали лошадей и овец (А. Голяндин). 
Отказавшись от денег за выкуп знатнейших русских князей, 
татары жертвовали богу Сульдэ этих пленных (В. Ян). По-
хоже, около 5000 лет назад здесь просто зарыли украшения 
[…] Возможно, в присутствии жрецов золото пожертвова-
ли богам? («Знание-сила», 2013). 
СИН: приносить в жертву.
жертвовать 2
Жертвовать жизнью; пожертвовать собой; жертвовать 
карьерой ради любви.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жертвует А2 ради А3 ‘Человек А1, пред-
полагая, что одновременное существование А2 и А3 может 
оказаться невозможным, и считая А2 менее ценным, чем А3, 
действует так, чтобы сохранить А3, даже если А2 при этом 
не сохранится’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ТВОР: жертвовать жизнью.
А3 • ради РОД: жертвовать ради любви.
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 • во имя РОД: жертвовать во имя любви.
 • ДАТ: жертвовать любви [уходящ.].
  Применительно к шахматам А2 обычно выражается ВИН: 

пожертвовать пешку; Честно говоря, не очень люблю жерт-
вовать одну фигуру за другой – никогда не знаешь, чем это 
закончится («64 – Шахматное обозрение», 2004.08.15).
 Люди жертвовали делу жизнью, здоровьем, свободой, 

карьерой, имуществом (Л. Гинзбург). В эпоху 1907–1914 го-
дов он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. 
Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами 
(В. Ходасевич). Жертвуют собой, как любят, не для че-
го-то, не для достижения каких-то целей, а просто так, 
из внутренней потребности (М. Шишкин). Вас в некоторых 
критических статьях обвиняли, что иногда вы жертвуете 
смыслом ради красоты («Театральная жизнь», 2003.05.26). 
Он за эти годы побывал на дне, видел, что творится слюдь-
ми, пожертвовавшими своей жизнью ради искусства, все 
потерявшими, состарившимися (К. Симонов). Когда же 
эту землю стали отбирать и крестьяне начали выступать 
против революции (не хотели идти в колхоз), то ими в ряде 
случаев пришлось пожертвовать во имя общих интересов 
(А. Белинков). 
СИН: приносить в жертву; ДЕР: жертва; самопожертвова-
ние; самоотверженный.
жертвовать 3
Жертвовать деньги на благотворительность; жертвовать 
на ремонт больницы; пожертвовать картины музею.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жертвует А2 людям А3 ‘Человек А1 без-
возмездно передает другим людям А3 принадлежащие ему 
ценности А2, потому то считает, что они этим людям очень 
нужны’.
  Расширенные употребления применительно к нематери-

альным ресурсам: пожертвовать всю жизнь (науке); Ладно, 
готов пожертвовать на это дело два часа своего времени; 
Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхче-
ловеческий труд, свои жизни и свои последние сбережения 
(Л. Вертинская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: жертвовать картины.
А3 • ДАТ: жертвовать музею.
 • для РОД: жертвовать для музея.
 • в пользу РОД: жертвовать в пользу музея.
 • в ВИН: жертвовать в фонд помощи.
 • на ВИН: жертвовать на ремонт.
 В отличие от американских университетов у нас нет 

специального частного фонда, в который бывшие выпуск-
ники жертвуют средства («Эксперт», 2004.12.06). У пред-
ставителей бизнеса нет никакого стимула жертвовать 
деньги на благотворительные цели, поскольку эти деньги 
не исключаются из налогооблагаемой базы («Адвокат», 
2004.12.01). На креслах лежали воззвания к зрителям – 
просят пожертвовать кто сколько может денег в связи 
с тем, что театр на краю гибели (В. Розов). Во время 
первой мировой войны Воейков пожертвовал в пользу бе-
женцев крупную сумму: три с половиной тысячи рублей 
(Н. Ильина). Помгол (государственный комитет помощи 
голодающим) предложил церкви: пожертвовать для голо-
дающих церковные ценности – не все, но не имеющие бо-
гослужебного канонического употребления (А. Солжени-
цын). Виктор Эйранов попросил Тимошкова, чтобы тот, 
ради такого случая, пожертвовал бы на оладьи свою муку 
(С. Голицын). 

СИН: приносить в жертву, положить на алтарь (искус-
ства); АНА: дарить; помогать; КОНВ: облагодетельство-
вать; ДЕР: пожертвование; благотворительность; жертво-
ватель; жертва 2. [И. Л.]

ЖЕСТ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов. 
жест 1
Приглашающий жест; протестующий жест; суетливые же-
сты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Движение тела человека А1, преимущественно 
его рук, головы или плеч, имеющее смысл А2 или выражаю-
щий отношение А2 человека А1 к чему-либо’.
  Расширенные употребления в сочетании язык жестов при-

менительно к знаковой системе, состоящей из комбинации 
жестов, каждый из которых производится руками в сочетании 
с мимикой, формой или движением рта и губ, а также в соче-
тании с положением корпуса тела. Такие системы в основном 
используются в культуре глухих с целью коммуникации [ино-
гда используется неточное выражение язык глухонемых].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жест регулировщика <дирижера>.
 • ПРИТЯЖ: мой жест.
А2 • КАКОЙ: приветственный <возмущенный> жест.
 • РОД: жест несогласия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Знакомый <странный> жест, неопре-
деленный <нерешительный, робкий> жест, решительный 
<размашистый> жест, фамильярный <кокетливый, сует-
ливый, изящный, манерный, двусмысленный, неприличный> 
жест, современный, <молодежный, итальянский> жест; 
нетерпеливый <отчаянный, приветственный, примиритель-
ный, успокаивающий, предостерегающий, благословляющий, 
победный> жест; жест отчаяния <торжества, прощания>; 
жест «Сдаюсь» <сдающегося>; сделать (рукой) жест; 
жестом показать <остановить, поторопить, попросить 
подождать, пригласить войти>; жестом отказаться; объ-
ясняться жестами; искусство жеста [пантомима]; мимика 
и жесты; слова и жесты; раскинуть руки в приветственном 
жесте; сопровождать речь жестами; Этот жест означает 
«Подожди минутку».
 Спиваков каждый день приходил к роддому и пытался 

языком мимики и жеста что-то мне объяснить, а я в окне 
пятого этажа ничего не понимала (С. Спивакова). При моем 
появлении он на секунду обернулся, сделал рукой некое подо-
бие приветственного жеста и снова уткнулся в экран (В. Бе-
лоусова). Я отпер дверь и легонько подтолкнул его вперед 
жестом гостеприимного хозяина (А. Волос). Она махнула 
рукой – жест был Танин, не воспроизводимый никем другим… 
(Л. Улицкая). Абакумов закрыл за собой дверь, но не посмел 
идти дальше без пригласительного кивка или жеста (А. Сол-
женицын). 
АНА: уходящ. книжн. мановение; кивок; гримаса, выражение 
лица; телодвижение; мимика; пластика; ДЕР: жестовый; 
жестикулировать.
жест 2, перен.
Ответный жест нашего правительства; Это не более, чем 
красивый жест; Он сделал широкий жест, пригласив в ре-
сторан весь отдел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поступок лица А1, настоящая цель которого со-
стоит в том, чтобы продемонстрировать А2.’
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жест властей <президента>.
 • ПРИТЯЖ: твой жест.
А2 • КАКОЙ: примирительный жест.
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 • РОД: жест доброй воли.
 Володя так увлекся, что, к моему ужасу, неожидан-

но сделал широкий жест – предложил своему тезке со-
ставить нам компанию на борту ИЛ-18 (Д. Карапетян). 
Хотелось всем дать понять, что мы не за этим уехали 
из Москвы, а когда последовал жест Горбачева – что 
не побежим обратно, стоит нас только пальчиком пома-
нить (М. Ростропович). Вот мэрия и решила: забрать у за-
вода в счет долгов две машины для уборки аэродромов и по-
дарить их Москве. В качестве, так сказать, ответного 
жеста («Столица», 1997.05.27). В качестве жеста доброй 
воли советское руководство согласилось отправить в Гер-
манию осужденных за военные преступления немецких гра-
ждан (М. Горбачев).
АНА: демонстрация; знак, сигнал. [И. Л.]

ЖЁСТКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР жёсток, жестка́, жёстко, 
жёстки и  жестки́, СРАВН жёстче.

жесткий 1.1 ‘недостаточно мягкий’: жесткая трава <земля>.
жесткий 1.2 ‘фиксированный’: жесткое крепление.
жесткий 2.1 ‘не допускающий отступлений’: жесткий график.
жесткий 2.2 ‘бескомпромиссный и ясно выраженный’: жесткая 
позиция.
жесткий 2.3 ‘который трудно выдержать’: принять жесткие меры.
жесткий 3.1 ‘не отступающий от своих взглядов’: жесткий чело-
век.
жесткий 3.2 ‘в котором проявляется жесткость человека’: жест-
кий тон.

жесткий 1.1
Жесткая подушка; жесткая ладонь; После окрашивания 
волосы стали тусклыми и жесткими; Вам лучше спать 
на жестком; Мясо пережарилось и получилось жестким.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который при соприкосновении с ним 
воспринимается как менее мягкий, чем это нормально для по-
добного объекта’.
  Детям легче даются жесткие линии, скажем, треугольник 

(«Народное творчество», 2004.08.16).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Поверхности: жесткий диван <матрас, стул>; жесткое 
кресло <сиденье, седло>; жесткая скамейка <кровать, по-
стель, земля>.
Еда, которую трудно жевать: жесткий хлеб <пирог, кусок 
мяса>; жесткая корка.
Волокна и ткани: жесткие волосы <усы, складки>, жесткая 
шерсть <борода, веревка, пряжа>; жесткая парча <нижняя 
юбка, скатерть>; жесткий крахмальный воротничок. 
Части тела человека и животных: жесткая ладонь <пятка>; 
жесткая чешуя; жесткий клюв <коготь>; жесткие крылья 
<пальцы, перья, плавники>.
Растения: жесткая осока; жесткие листья.
Обувь: жесткие сапоги <туфли>.
 Андрей повалился на жесткое ложе, застеснявшись про-

сить матрац, одеяло, подушку и постельное белье (А. Азоль-
ский). Старик […] курил крепкие сигареты, носил жесткие 
усы и до конца дней сохранил на голове густые, чуть тро-
нутые сединой волосы (А. Варламов). Уродливые уцененные 
товары: женские шляпы, которые можно увидеть разве 
в кошмарном сне; жесткая, бесформенная обувь – железный 
башмак (И. Грекова). Наутро Василиса, завернув отдельно 
каждую порцию в газетку, а все газетные свертки почему-то 
в старое полотенце, уцепившись жесткими пальцами за Еле-
нин рукав, шла на почту, и они отправляли почтовые пере-
воды (Л. Улицкая). Еще хороший плов готовят в ресторане 

«Узбекистан». Но там – жесткие манты. А чебуреки – ма-
ленькие и дорогие («Столица», 1997.01.06).
СИН: твердый, черствый [о хлебе]; АНА: негнущийся; суро-
вый [о нитях и ткани]; грубый; крепкий; плотный; сухой; АНТ: 
мягкий, нежный; ДЕР: жестковатый; жестко [Здесь жест-
ко спать].
жесткий 1.2
Жесткая сцепка; жесткое крепление; жесткая подвеска (ав-
томобиля); За счет ребер конструкция становится жест-
кой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, что конструкция, элементом которой он 
является, остается единой и ее части не меняют положение 
относительно друг друга’.
АНА: полужесткий, фиксированный; АНТ: гибкий, мягкий, 
подвижный; ДЕР: жесткость [ребро жесткости]; жестко 
[жестко зафиксировать].
жесткий 2.1
Жесткий график; жесткое расписание; жесткие сроки <нор-
мы>; жесткий сценарий; жесткая закономерность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, отступления от которого невозможны’.
СИН: строгий, фиксированный; АНТ: гибкий, мягкий, по-
движный, свободный, нефиксированный, скользящий.
жесткий 2.2
Жесткая реакция <оценка, критика>; жесткое заявление; 
жесткий фильм; жесткая книга.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, смысл которого, несовместимый с по-
зицией каких-то других лиц или отрицательно характери-
зующий какое-либо явление, выражен совершенно ясно 
и в резкой форме, хотя это может быть неприятно другим 
людям’.
 Но бывает и так, что те или другие слова Христовы 

представляются нам жесткими, неприемлемыми, слова-
ми, которых мы принять не можем (Митрополит Антоний 
(Блум)). Это менее жесткое заявление, чем ожидалось ра-
нее, и рынок расценил его как снижение угрозы немедленного 
начала операции («Финансовая Россия», 2002.09.19). Фильмы 
трезвы и жестки, авторы не зажмуриваются и не отводят 
глаза, встречаясь с неприглядными и печальными реалиями 
наших дней, но в их рассказах все равно побеждает свет и не 
гаснет надежда ( «Культура», 2002.04.01). Телешов огова-
ривается, что Чехов произнес «другое, не это слово, более 
жесткое, чем умирать», но ему не хотелось бы повторять 
его (Р. Киреев).
СИН: резкий, твердый,; АНА: бескомпромиссный; нелице-
приятный; решительный; определенный; АНТ: мягкий, ща-
дящий.
жесткий 2.3
Жесткие условия; жесткая борьба; жесткое воспитание, 
жесткий отбор; жесткая диета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при котором предъявляются высокие 
требования, строго наказываются нарушения и который по-
этому трудно выдержать’.
  1. Расширенные употребления применительно к грубым 

действиям: жесткое порно; разг. сниж. жесткий секс, сленг 
жесткая драка, сленг жесткий троллинг <игнор> (в соци-
альных сетях).
2. Расширенные употребления применительно к чему-то 
отрицательно оцениваемому для указания на высокую сте-
пень: сленг жесткая жесть, сленг жесткий жесткач; сленг 
жесткий зануда. 
СИН: суровый, строгий, жестокий; АНТ: щадящий, мяг-
кий, либеральный [либеральное воспитание]; ДЕР: жестко 
[жестко воспитывать, жестко отсеивать].



 390 ЖЕСТОКИЙЖЁСТКИЙ

жесткий 3.1
Жесткий человек; С возрастом дед стал не таким жест-
ким.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который требователен к людям, не со-
чувствует им и которого трудно убедить или уговорить изме-
нить свою позицию’.
  Метонимические употребления применительно к скла-

ду характера: жесткий нрав; Актеров надо уметь согреть, 
а жесткий характер не годится для киносемейного очага 
(В. Смехов). Если он сталкивался с ошибками и неточностя-
ми в работе, […] жесткий характер его проявлялся в полной 
мере: уверенные, четкие указания всегда сочетались с резки-
ми оценками (К. Феоктистов). 
 Он был человек жесткий, даже беспощадный, но брат 

есть брат, я его очень любил, он был личностью незауряд-
ной, я им гордился, он многое мне дал в юности (А. Рыбаков). 
Но при всей своей строгости не был жестким человеком. 
Совсем наоборот. Это был единственный на моей памяти 
руководитель такого ранга, который с каждым рабочим, 
с каждым заключенным здоровался за руку (В. Лихачев). 
СИН: бескомпромиссный, суровый, строгий, твердый; АНТ: 
мягкий, мягкотелый, снисходительный, податливый, сговор-
чивый; ДЕР: жесткость.
жесткий 3.2
Жесткий тон; Жесткая позиция; жесткая манера общения 
с подчиненными.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный жесткому человеку’.
 Аспирант Ширейко посуровел и жестким голосом спро-

сил: «Интересно, каких философов держит профессор Ган-
чук на своем книжном шкафу?» (Ю. Трифонов). Понял, Сла-
вочка? – сказал он уже более жестким тоном. – Сделаю, 
Геннадий Андреевич, что вы просите (П. Галицкий). В его 
жестком взгляде, устремленном на меня, читались стыд 
и презрение (Г. Жженов). Образные употребления: В его обыч-
но добродушном лице проглядывали такие жесткие черты, 
что мне, например, становилось не по себе (А. Геласимов). 
При всей своей внешней крутости ([…] жесткие манеры, 
сленг, огромный банковский счет, громадный дом, «роллс-
ройс») Джон Леннон был существом слабым («Известия», 
2001.10.31).
СИН: суровый, строгий, твердый; АНТ: мягкий; ДЕР: жест-
ко. [И. Л.] 

ЖЕСТО́КИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР жесто́к, жесто́ка и устар. 
жестока ́, жесто́ко, жесто́ки, СРАВН редк. жесто́че.

жестокий 1 ‘готовый причинять страдания’: жестокий убийца.
жестокий 2.1 ‘такой, в котором проявляется жестокость по отно-
шению к кому-л.’: жестокое избиение.
жестокий 2.2 ‘свойственный жестокому человеку’: жестокий 
взгляд.
жестокий 2.3 ‘характеризующийся жестокостями’: жестокое 
время.
жестокий 3.1 ‘ожесточенный’: жестокая конкуренция.
жестокий 3.2 ‘с высокими требованиями’: жестокий отбор.
жестокий 4, перен. ‘трудно переносимый’: жестокий мороз.

жестокий 1
Он не жестокий убийца, а жертва обстоятельств; Дети 
часто бывают жестоки; Почему ты так жесток к сыну?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который готов причинять страдания дру-
гим существам А2, потому что не испытывает к ним жало-
сти’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: жестокий к врагам.

 • с ТВОР: жестокий с детьми.
 • по отношению к ДАТ: жестокий по отношению к пре-

ступникам.
 Конечно, Анна Моисеевна была плохим человеком, жесто-

ким, бессердечным, но Лева любил ее, и она, может быть, 
по-своему любила Леву (А. Рыбаков). Груб и жесток началь-
ник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки 
по сравнению с растлевающей силой блатного мира (В. Ша-
ламов). – Какой ты жестокий! – сказала тетка однажды, 
когда мы собрались перед обедом на кухне. – Подошел бы 
хоть раз, приласкал бы… (Ф. Искандер). Напрасно он с ней 
жесток. Ведь она сейчас мучается, даже не знает, куда ему 
позвонить (В. Аксенов). – Это стоянки русских войск, они 
шли не только с ружьями, но и с топорами, лопатами, прору-
бали дорогу сквозь заросли, где жили дикие, жестокие горцы 
(В. Гроссман).
СИН: безжалостный, беспощадный, бессердечный, уходящ. 
жестокосердный, устар. жестокосердый; АНА: злой, недоб-
рый; бездушный, черствый; суровый, немилосердный, стро-
гий; АНТ: жалостливый, сердобольный, милосердный, мягко-
сердечный, добрый; ДЕР: жестокость; жестоко.
жестокий 2.1
Жестокое преступление; жестокое наказание; жестокая 
расправа; жестокая шутка; Говорить так – это жестоко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется жестокость по от-
ношению к живым существам’.
 После нескольких бесплодных допросов в камеру, где си-

дели дети, вошло несколько служащих и началось жестокое 
избиение (С. Мельгунов). Михайлов добр и чуток и немало для 
нее сделал, в частности кое-что из мебели, и дать ему от-
ставку только потому, что на горизонте появился красавчик, 
жестоко (В. Маканин). В другое время за такой поступок вся 
команда подверглась бы поголовному обыску и виновные по-
несли бы жестокую кару (А. Новиков-Прибой). Кипренский 
получил жестокий выговор от начальства. Выговор был про-
читан в присутствии всех учеников Академии (К. Паустов-
ский). 
СИН: безжалостный; АНА: зверский, нечеловеческий; ДЕР: 
жестоко, жестокость.
жестокий 2.2
Жестокий презрительный взгляд; злое жестокое лицо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у жестокого человека’ [о 
внешних проявлениях].
 Она могла показаться красивой, но ее лицо портили тол-

стые губы и светлые, жестокие глаза (Г. Газданов). Я помню 
этот хищный, жестокий взгляд умного, уверенного в себе 
человека, он словно гипнотизировал меня (Л. Смирнова). 
На жестокую улыбку Гарднера он ответил улыбкой же, оце-
пенелой и почти спокойной (Ю. Домбровский). Я глядел в его 
подергивающееся, розовое, словно пудреное, тонкое и очень 
жестокое лицо и думал: «садист» (Р. Б. Гуль). 
СИН: хищный, злой; АНА: холодный.
жестокий 2.3
Жестокое время; жестокие традиции; жестокий фильм.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характеризующийся тем, что в нем происходит 
много жестокого 2.1’.
 Помню жестокие дни после кронштадского восстания. 

На грузовиках вооруженные курсанты везут сотни обезору-
женных кронштадских матросов (Н. Оцуп). Овцу, которая 
отбилась, – надо найти, […] надо согреть ее, потому что 
мир вокруг нее был холоден и жесток, надо привести ее в то 
место, где и она найдет радость, любовь, ласку (Митро-
полит Антоний (Блум)). Вспомним, что Шиллер остается 
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классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в са-
мые мрачные и жестокие века христианской истории (Г. П. 
Федотов). Стоит выделить относительно свежую британ-
скую ленту «Славные люди» […] Это, пожалуй, одна из са-
мых жестких и жестоких картин последних лет («Культу-
ра», 2002.04.08).
СИН: жесткий, беспощадный, безжалостный; АНА: страш-
ный; АНТ: мягкий, вегетарианский [вегетарианские време-
на]; ДЕР: жестокость.
жестокий 3.1
Жестокое сражение <состязание> двух лучших фигуристок; 
жестокая схватка прокурора и адвоката; жестокий поеди-
нок; жестокий спор; жестокая конкуренция <борьба>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень интенсивный и протекающий с большой 
затратой усилий’ [о состязании].
 Из-за матери у него бывали жестокие перепалки с женой, 

он доходил до дикого озлобления из-за какого-нибудь ехидного 
словца, сказанного Леной (Ю. Трифонов). В университете он 
в кружке по изучению философии вел жестокие споры с пре-
подавателем диамата (В. Гроссман). Но школа есть арена 
жестокого соревнования. С того момента, как он оказался 
первым учеником, на большом расстоянии от второго, ма-
ленький выходец из Яновки почувствовал, что может более 
других (Л. Троцкий). Но вот наступил нэп, и началась же-
стокая конкуренция между частником и государством, как 
тогда говорили: «Кто – кого?» – государство одолеет част-
ника или частник государство? (А. Рыбаков). 
СИН: напряженный, ожесточенный, непримиримый; АНА: 
яростный, острый, интенсивный; ДЕР: жестоко.
жестокий 3.2
Жестокий отбор; жестокая проверка; жестокий кон-
троль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при котором предъявляются высокие 
требования’.
 Легко прошел он жестокую университетскую чистку 

по классовому признаку (В. Гроссман). Ему и тайникам этим 
учинили жесточайшую проверку, убедились: чисто (А. Азоль-
ский). Однако это не избавляло меня от жестокой необходи-
мости жить дальше (М. Булгаков). Ни один коммерческий 
проект в городе не будет утвержден Мосгорэкспертизой 
и Департаментом природопользования, если он не обеспечен 
местами организованного хранения автомобилей. Сейчас 
за этим установлен жесточайший контроль («Строитель-
ство», 2004.10.25).
СИН: суровый, строгий; ДЕР: жестоко.
жестокий 4, перен.
Жестокий мороз; жестокая мигрень; жестокая засуха; же-
стокий голод.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой интенсивный, что его трудно или невоз-
можно выносить’.
 Местами ветер трепал сухие, мертвые стебли бурьяна, 

почерневшие то ли от жестокого летнего солнца, то ли 
от мороза ранней зимы (И. Грекова). Последний раз, как он 
был в Лихаревке, месяца полтора назад, стояла жестокая 
ранняя жара (И. Грекова). По простоте душевной люди пред-
ставляли следственную тюрьму самым жестоким пережи-
ванием, так круто перевернувшим их жизнь (В. Шаламов). 
Жестокий ревматизм – профессиональная болезнь таежни-
ков – на полгода свалил меня (И. Ефремов). В конце сентя-
бря, – читал Кукольник, – Орест Кипренский занемог жесто-
кой горячкой (К. Паустовский). Приехавши домой, я ощутил 
такую невыразимо жестокую боль во всей голове, тошноту 
и слабость, что должен был слечь (П. И. Чайковский).

СИН: невыносимый, смертельный; АНА: страшный, ужас-
ный, зверский.
◊ жестокий романс см. РОМА́НС. [И. Л.]

ЖЕСТО́КОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
жестокость 1
Звериная жестокость; убийство с особой жестокостью; 
проявить жестокость.
ЗНАЧЕНИЕ. От жестокий 1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жестокость бандитов.
 • ПРИТЯЖ: ваша жестокость.
 • КАКАЯ: детская жестокость.
А2 • к ДАТ: жестокость к детям.
 • с ТВОР: жестокость с детьми.
 • по отношению к ДАТ: жестокость по отношению к за-

ключенным.
 Такого не было с 1915 года, когда турки резали армян 

с нечеловеческой жестокостью (В. Токарева). Опера «Леди 
Макбет» – талантливое воплощение сентиментальной же-
стокости, проповедь звериного эгоизма, злобы и вседозволен-
ности (Г. Свиридов). Подавление свободы слова, жестокость 
красного террора вызывали отпор даже левой российской 
интеллигенции (Г. Горелик). Он приблизил свой единственный 
глаз к моему лицу, и я увидел в черном зрачке столько ярости 
и жестокости, что почувствовал, как весь холодею от ужа-
са (В. Губарев). Он рассказал о голоде в деревне, как с непоко-
лебимой жестокостью забрали весь хлеб до последнего зерна 
(В. Гроссман).
СИН: бесчеловечность, безжалостность, уходящ. жестоко-
сердие, жесткость; АНА: черствость, бездушие; суровость, 
строгость; АНТ: доброта, мягкосердечие, сердобольность, 
жалостливость.
жестокость 2, часто в форме МН.
Творить жестокости, совершить жестокость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жестокий поступок’.
 Выяснилось, что в северной столице 41 процент горожан 

считает необходимым вообще запретить фильмы со сцена-
ми насилия и жестокости («Известия», 2003.02.04). Взгля-
нув на незаконченную сводку, он подавил сочувствие – дело 
выше симпатии. Сознавая, что совершает жестокость, он 
сказал: – Точка (А. Бек). В последующие 300 лет именно Рос-
сия господствовала над Польшей. Иногда это господство 
сопровождалось неслыханными жестокостями (например, 
расстрелы в Катынском лесу) («Коммерсантъ-Власть», 1998, 
№ 10). Жертвы, жестокости, лишения, все было нипочем, – 
они совершались во имя России и трудового человечества, 
во имя счастья трудового люда (В. Гроссман).
СИН: зверство, злодейство, злодеяние. [И. Л.]

ЖЕСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Консервные банки из жести; обить дверь жестью; покрыть 
крышу жестью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тонкие пластины стали, покрытой защитным 
слоем олова или специального лака’.
 Во время Второй мировой войны США были вынужде-

ны сократить производство консервов из-за дефицита же-
сти и олова (А. Зайцев). Воду приходилось носить ведрами 
на третий этаж, комнаты отапливались печурками, сделан-
ными из жести (В. Гроссман). Она все мечтала раздобыть 
где-нибудь подходящий кусок жести, небольшой такой, ква-
дратненький, – класть на плитку, когда не нужно сильного 
жара… а на него кастрюлю… (А. Волос). Двери тут будь 
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здоров, обиты жестью, с железными засовами (Ю. Наги-
бин). Утро было пасмурное, на площади Витебского вокзала 
каждый листочек на деревьях отчетливо выделялся – листья 
казались вырезанными из жести (Ю. Петкевич).
ДЕР: жестянка; жестянщик; жестяной. [И. Л.] 

ЖЕЧЬ, ГЛАГ; НЕСОВ; жгу, жжёт, жгут; ПОВЕЛ жги, 
ПРОШ жёг, жгла, жгло; ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ жёгший; 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ жжённый; -ён, -ена́.

жечь 1.1 ‘уничтожать огнем’: жечь письма.
жечь 1.2, обиходн. ‘использовать для обогрева или освещения’: 
жечь лампу.
жечь 1.3 ‘расходовать, сжигая’: жечь бензин.
жечь 1.4 ‘поддерживать горение’ [об огне]: жечь костер.
жечь 1.5 ‘портить неправильной эксплуатацией’: жечь сцепление.
жечь 2 ‘подвергать воздействию высокой температуры’: жечь 
жертву паяльником.
жечь 3.1 ‘вызывать ощущение жжения’: Слезы жгут глаза.
жечь 3.2 ‘вызывать душевные страдания’: Обида жжет сердце.
жечь 4, сленг ‘вести себя необычно и шумно’: Ну ты вчера в клубе 
жег не по-детски!

жечь 1.1, СОВ несобств. сжечь.
Жечь письма; сжечь рукопись; жечь еретиков на кострах; 
Мусор сожгли прямо перед домом в большой бочке; Опасно 
жечь сухую траву, из-за этого часто бывают пожары.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жжет А2 ‘А1 делает так, что А2 горит, с це-
лью уничтожить его’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: жечь бумагу <автомобильные покрышки>.
 Ирина сгребала серые прошлогодние листья и жгла 

их (В.Токарева). Кому-то (не ему!) пришло в голову жечь 
парты. То одну сожгут, то другую (И. Грекова). Я вынул 
из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетра-
ди и начал их жечь (М. Булгаков). Еретиков жгли по всей 
Испании каждый день (А. Геласимов). Ахматова в ожида-
нии предстоящего обыска жгла в печке бумаги, которые 
могли выглядеть компрометирующими, то есть практи-
чески все подряд (А. Найман). Враги сожгли родную хату 
(М. Исаковский).
СИН: сжигать, предавать огню; АНА: палить; ДЕР: жже-
ный.
жечь 1.2, обиходн.
Жечь лампу <печку, масляную батарею>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поддерживать обогревательный или освети-
тельный прибор А2 в функционирующем состоянии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: жечь керосиновую лампу.
 Возвращаясь с работы, Николай ставил чайник и, обло-

жившись книгами, за полночь жег маленькую керосиновую 
лампу (В. Осеева). А вечерами жгли коптилки – лампочки 
без стекол (В. Гроссман). Шумилин жег примус на столе для 
освещения, потому что лампы не имелось, а электричество 
погасло (А. Платонов).
жечь 1.3, обиходн.
Жечь свечи <бензин, газ>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Расходовать объекты или вещество А2 для осве-
щения, обогрева или работы механизма, делая так, что А2 сго-
рает’.
  Расширенные употребления применительно к расходова-

нию электроэнергии: На даче очень долго жила вдова Тевя-
шева, которая немилосердно жгла электричество (А. Реди-
гер); Рахиль, поворчав, что напрасно жгут свет, ушла спать, 
оставив детей на кухне (И. Ратушинская).

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: жечь керосин.
 Стояли трамваи в клубящемся зимнем дыму. По вечерам 

жгли свечи. Пахло рождеством (И. Грекова). Я жег бензин, 
мотаясь по городу, и в каждой следующей аптеке мне рав-
нодушно разъясняли, что таких лекарств в городе Ковальце 
нет и быть не может (А. Волос). Чтобы не жечь понапрас-
ну бензин [в автомобиле], утапливаю клавишу с надписью 
«HOLD» (С. Клочков). Когда стемнело, немцы стали жечь 
ракеты, стреляли из пулеметов, несколько раз прилетал бом-
бардировщик и бросал фугаски (В. Гроссман).
жечь 1.4, обиходн.
Жечь огонь <костер>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Делать так, что А2 существует’ [в сочетании 
со словами огонь и костер].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: жечь огонь.
 Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь – электричество 

в Матёре отключили еще весной, […] и матёринцы опять 
перешли на керосин (В. Распутин). Многие вообще ушли из го-
рода. Оставшиеся жгли костры на площадях. В богатых 
кварталах спокойно орудовали грабители (С. Довлатов). Мно-
гие приезжали из Москвы и здесь же на безлесом берегу жгли 
костры, сидели всю ночь (А. Варламов). Замерзали дрозды, 
много смертей, прорывало радиаторы, вода мерзла на полу, 
в квартирах жгли костры, чтоб выжить (В. Крупин).
жечь 1.5, обиходн.; СОВ несобств. сжечь.
Сжечь сцепление <предохранители, электродрель, сковород-
ку, утюг>; Ты жжешь один чайник за другим – опять пере-
горел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Делать так, что предмет или механизм А2 или 
деталь А2 предмета или механизма от неправильного исполь-
зования перегревается и перестает функционировать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: жечь сцепление.
СИН: спалить; АНА: перегреть.
жечь 2
Жечь стол утюгом; жечь ноги огнем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подвергать объект А2 разрушительному воз-
действию высокой температуры, приводя А2 в контакт с ог-
нем или очень горячим предметом А3, ненамеренно или с це-
лью причинить боль’.
  Образные употребления применительно к взгляду: жечь 

кого-л. ненавидящим взором; А Клинков сидел, ел за троих 
и жег Подходцева горячим взглядом (А. Аверченко); Фо-
мич теперь жег глазами Тимошкина (Б. Можаев). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: жечь стол.
А3 • ТВОР: жечь окурками.
 Людей пытали специально прибывшие палачи, мастера 

своего дела: избивали до полусмерти, пытали электрическим 
током, жгли паяльной лампой, выкалывали иголками глаза 
(А. Рыбаков). Ночью мне показалось, однако, что кто-то 
жжет мне пламенем правую щеку (В. Короленко). Откро-
венно болела душа, мучительно ныла, точно жгли ее там 
медленным огнем (В. Шукшин).
СИН: обжигать, прижигать [намеренно]; испепелять [к об-
разным употреблениям]; АНА: палить, опалять.
жечь 3.1, часто БЕЗЛ.
Солнце жжет мне плечи; Раскаленный песок жжет ступни; 
Слезы жгли глаза; У меня жжет во рту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жжет А2 существу А3 ‘Существо А3 испы-
тывает неприятное ощущение от воздействия очень горячего 
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объекта А1 или ощущение, похожее на воздействие очень го-
рячего объекта, в части своего тела А2’.
  Часто о воздействии очень низкой температуры: Разве его 

не ели вши, не жег мороз так же, как и их? (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Слезы жгут.
А2 • ВИН: жечь глаза.
А3 • ДАТ: жечь мне (глаза).
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • от РОД: от перца жжет (во рту).
А2 • ВИН: жжет глаза <губу>.
 • в ПР: жжет во рту.
А3 • у РОД: жжет у меня (глаза).
 Щурился прокуратор не оттого, что солнце жгло ему глаза, 

нет! (М. Булгаков). Барашки бежали навстречу берегу, их наго-
няла большая волна […] свежая соль долетала до лица, прият-
но жгла щеки (А. Архангельский). А тут еще ветки впивают-
ся в плечо, какая-то древесная труха летит за ворот, жжет 
и щекочет потное тело (Ф. Искандер). Ему было жалко их, себя 
жалко, и слезы жгли глаза его (А. Азольский). Руки липкие, и на 
губах сладко. Только во рту немного жжет (А. Геласимов). Мне 
жгло глаза. Еще чего не хватало – слезы! (И. Грекова).
СИН: печь, обжигать, жарить; АНА: раздражать; жа-
лить; КОНВ: гореть [Лицо горит от соленых брызг]; ДЕР: 
жжение; жгучий; жечься [Крапива жжется].
жечь 3.2
Раскаяние жгло его; Меня жжет тревога <одна мысль, подо-
зрение>; Обида <страсть > жгла ей сердце <ее сердце>.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 жжет существу А1 душу или сердце А3 
‘Мысль или чувство А1 человека А3 является причиной того, 
что в его органе А2 возникает ощущение, которое трудно вы-
носить и которое похоже на ощущение от действия очень вы-
сокой температуры’ [А2 обычно душа или сердце].
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: мысль жжет.
 • то, что ПРЕДЛ: (Мне) жжет (душу) то, что я не успел 

попросить у него прощения.
А2 • ВИН: жечь сердце.
А3 • ДАТ: жечь мне (душу).
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: ненависть жжет.
 • то, что ПРЕДЛ: (меня) жжет то, что я поверил сплет-

ням о ней.
А2 • ВИН: жечь меня.
 Почему всю жизнь ее сердце негасимо жгла эта щемящая 

тревога, что детеныши останутся не накормлены? (М. Па-
лей). Но одна вещь действительно по-серьезному жгла серд-
це (В. Гроссман). То ли не было в нем прежнего смятения, 
прежней тоски по свободе слова и печати, то ли не жгли 
теперь с прежней силой душу мысли о невинно загубленных 
людях (В. Гроссман). В тот год непримиримость жгла нас. 
Огонь войны очистил наши души, и мы не желали никаких 
компромиссов (Д. Гранин).
СИН: обжигать, сжигать, испепелять; АНА: мучить, тер-
зать; жалить, пронзать, разрывать, рвать [Тоска рвет мне 
сердце]; разъедать; грызть; ДЕР: жгучий.
жечь 4, сленг. 
Жечь напалмом; Ну ты вчера в клубе жег не по-детски!; Да-
вай, жги!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вести себя так, что это веселит и удивляет окру-
жающих людей’.
  1. В Интернете распространено искаженное написание 

формы 3-Л ЕД жжот: Аффтар жжот [Автор жжет].

2. Суженные устаревшие употребления применительно 
к энергичному танцу, обычно в форме ПОВЕЛ: С выходом 
цыганочка – / Чаровницы силуэт. / Жги, пляши, Дианочка! 
(Е. Мартынюк).
СИН: сленг отжигать, сленг зажигать; задавать жару.
◊ жечь карман [о деньгах] см. КАРМА ́Н; нов. Господь, жги! 
формула, которая часто используется в интернет-коммуника-
ции для выражения крайне негативного отношения к происхо-
дящему: Как-то в инете увидел фото обычной пятиэтажки 
и забора с надписью: «Тут не исправить уже ничего, Господь, 
ЖГИ!» (petr8.livejournal.com). [И. Л.]

ЖИ́ВО, НАРЕЧ; СРАВН живе ́е и разг. живе́й.
живо 1.1
К прошлому он был равнодушен, но будущее живо занимало 
его; В этот момент она живо ощутила мимолетность жиз-
ни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С большой интенсивностью или в большой сте-
пени’ [об эмоциях и ментальных состояниях].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Живо чувствовать <ощущать, восприни-
мать>; живо интересоваться <интересовать>.
 И, сняв картуз, со слезами на глазах, я стал крестить-

ся на ворота, все живее чувствуя, что с каждой минутой 
мне становится все жальче себя и брата (И. Бунин). Лицо 
у него милое и задумчивое – и при этом непосредственное, то 
туда посмотрит, то туда, живо всем интересуясь (А. Сла-
повский). В гимназии он живо почувствовал разницу в вос-
приятии истории им и однокашниками (Д. Гранин). Я вооб-
ще тогда очень многому удивлялся и радовался, всем живо 
интересовался, со всеми охотно знакомился (А. Варламов). 
Но она трудяга, каких свет не видел, разносторонне та-
лантлива, радостно и живо воспринимает мир («Домовой», 
2002.01.04).
АНА: остро; непосредственно; искренне; АНТ: равнодушно, 
вяло.
живо 1.2
Живо обсуждать происходящее; живо на все реагировать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Эмоционально или с интересом делать А1’ .
 Вопрос этот сейчас живо обсуждается, и делается все, 

чтобы страна добилась первенства (Д. Гранин). На днях один 
богатый русский предложил мне за бюст тысячу цехинов. – 
И что? – живо спросил Кипренский. – Ничего (К. Паустов-
ский). Гости очень веселились, танцевали живо, как молодые, 
плясали уморительно по-стариковски (И. И. Лажечников). 
Впрочем, юные зрители, для которых это действо и пред-
назначено в первую очередь, смотрят его с неподдельным 
интересом, живо реагируя возгласами или аплодисментами 
на любые сюжетные повороты («Культура», 2002.04.01).
СИН: оживленно; АНА: бурно, активно, интенсивно, энер-
гично, бойко; АНТ: вяло.
живо 2
Живо вспомниться; живо представить себе; живо опи-
сать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что человек как бы видит перед собой во-
ображаемые объекты и события’.
 Очень живо себе представляю, как весело и критически 

комментировал бы он мои писания (И. Кио). Омерзительно 
живо вспомнилась Юрасову эта песня, которую он слышал 
во всех городских садах (Л. Андреев). Он предельно понятен, 
написан легко и живо, изобилует, как мы сейчас увидим, до-
ходчивыми и яркими образами и сравнениями (А. Я. Гуревич). 
– А ты разве не читаешь его статьи? – спросил он. – Отлич-
но пишет, живо, красочно, с огоньком. Такие картины иногда 
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рисует! (Ю. Домбровский). С детских лет он обнаруживал 
способности к лепке, умел довольно живо передать в глине 
подмеченные в жизни выражение лица, странный жест, осо-
бенность движения (В. Гроссман).
АНА: ярко; отчетливо, ясно; наглядно; красочно; правдопо-
добно.
живо 3, разг.
Живо за стол!; Услышав свист, он живо скрылся в подъезде; 
Она живо разберется, в чем тут дело.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действуя быстро и без видимых усилий’.
  Часто при выражении побуждения, особенно в форме 

СРАВН: Живо сюда!; Живее собирайся!
 Навинти шланг. Живо! Матрос бросился со всех 

ног (Б. Житков). Колюня живо достал нож и под испуган-
ный Анечкин вскрик всадил его волшебной рыбине в голо-
ву (А. Варламов). Но Лёвка живо вскочил и схватил Глебова 
за руку (Ю. Трифонов). – А я играю, – живо возразил Красно-
пёров, – за честь института (С. Довлатов). – Если он будет 
тут чего-нибудь фордыбачить, скажите мне… Мы его живо 
приструним. Мы ему… (В. Шукшин).
СИН: быстро, проворно, скоро, резво, немедленно; АНТ: вяло, 
лениво, медленно, еле-еле; ДЕР: живёхонько. [И. Л.]

ЖИВО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР жив, жива ́, ж́ивы, СРАВН жи-
ве ́е.

живой 1.1 ‘не мертвый’: Он еще жив? 
живой 1.2 ‘функционирующий’: живой нерв.
живой 1.3 ‘относящийся к живой природе’: всё живое.
живой 1.4 ‘состоящий из существ или растений’: живая цепь, жи-
вая изгородь.
живой 2 ‘активный’: живой интерес.
живой 3 ‘наглядный’: живой рассказ.
живой 4.1 ‘реальный’: живая жизнь.
живой 4.2 ‘настоящий’: увидеть живого президента.
живой 4.3 ‘непосредственно воспринимаемый’: живой звук.
живой 5 ‘воплощенный в конкретном человеке’: живая история.

живой 1.1, часто КР.
Ваши родители живы?; Ее довезли до больницы живой; Его 
давно нет в живых; Пес очень плох, но пока жив.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жив ‘Существо А1 находится в состоянии, 
в котором оно способно воспринимать окружающий мир 
и реагировать на него’.
  1. Часто в функции существительного: Живые есть?; 

Живых обнаружить не удалось; живые и мертвые; павшие 
и живые [о людях].
2. Расширенные употребления применительно к явлениям 
и предметам, связанным с жизнью человека, а также к его 
чувствам и способностям, которые не прекратили свое суще-
ствование: живой язык; живая душа, живое сердце, живой 
талант; живые традиции; Наша любовь еще жива; Поэзия 
жива; Неужели наш старый дом жив?
3. Образные употребления применительно к умершим людям, 
которые как бы по-прежнему живут в памяти других людей: 
Вечно живые; Для меня <в моей памяти, в моем сердце> он 
жив.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях быть в жи-
вых, остаться в живых со значением ‘быть живым’, ‘остать-
ся живым’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Еще <пока, пока еще, все еще> жив; еле 
<чуть> живой; жив-здоров, живой и здоровый; вернуться 
<уйти> живым; найти кого-л. живым <среди живых>.
 Раз в месяц Кямал привозил полную машину небывалых 

по качеству и количеству продуктов: домашнее вино, битые 

индюки и поросята, фрукты, зевающие, еще живые осетры 
(В. Токарева). Папы моего тогда уже не было в живых, а его 
кумир ужинал с нами в ресторане отеля (С. Спивакова). Все 
они поименно были перечислены в армейской газете, все жи-
вые и мертвые награждены (В. Астафьев). В этом суть вечно 
живого суворовского принципа: «Учиться тому, что потре-
буется на войне» (М. Гареев).
СИН: живущий; АНТ: мертвый.
живой 1.2, часто КР
Живая клетка; живые бактерии; живой зуб; живой нерв; Его 
мозг жив?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способный полноценно выполнять свои функ-
ции в живой природе’.
  Расширенные употребления применительно к продуктам, 

в производстве которых в большей мере, чем при производ-
стве других аналогичных продуктов, используются неперера-
ботанные природные компоненты: живая вакцина [содержит 
ослабленный, но живой вирус], живое пиво [непастеризован-
ное], живой йогурт, живой хлеб.
АНТ: мертвый.
живой 1.3
Живая природа; живой организм; всё живое; живые цветы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к миру животных и растений’.
 Одно живое существо пыталось сохранить жизнь, 

а другое – отнять эту жизнь (Д. Емец). Отец классифика-
ции всего живого шведский натуралист Карл Линней ввел 
для каждого организма известную систему двойного латин-
ского названия («Поиск», 2003.09.12). Главная особенность 
этого музыкального произведения связана с тем, что автор 
воссоздает с помощью инструментов звуки живой природы 
(А. Гулина).
АНА: одушевленный; АНТ: неживой; ДЕР: био-; биология. 
живой 1.4
Живая изгородь; живой щит; живая цепь; живой заслон; жи-
вой товар. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий из существ или растений’.
 Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях напо-

добие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек 
(Л. Улицкая). Согласно преданию, по приказу Камбиза каж-
дый солдат укрепил на груди живую кошку. Армия двинулась 
вперед, защищенная живыми щитами. Египтяне предпочли 
сдачу на милость победителю риску ненароком убить свя-
щенное для них животное («Зеркало мира», 2012).
живой 1.5, преим. в форме КР.
Она жива только своей верой; Он потерял всех близких и жив 
лишь работой; Люди живы любовью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жив А2 ‘А2 – источник силы для человека 
А1, как бы позволяющий ему оставаться живым 1.1’ [обычно 
о чувстве, мысли, убеждении].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: жив надеждой.
 Понял я теперь, что кажется только людям, что они 

заботой о себе живы, а что живы они одною любовью 
(Л. Н. Толстой). Ибо для каждого, кто не гад, Ев – рейский 
погром – Жизнь. Только выкрестами жива! Иудами вер! 
(М. Цветаева).
живой 2
Очень живой ребенок; живая мимика.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляются эмоции, интерес 
к жизни и желание активно в ней участвовать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Живой характер; живая реакция; живой 
интерес, живое восприятие; живое участие; живой взгляд; 
живые глаза; живое лицо; живой ум; живая беседа. 
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 – А-а, то есть вы тоже считаете, что ими кто-то управ-
ляет? – в глазах у Матвея вспыхнул живой интерес (В. Бело-
усова). В любом театре есть интриги, фавориты, подводные 
течения, но БДТ был уникален. При Товстоногове это был 
живой театр (С. Спивакова). 
АНА: активный, энергичный; бойкий; выразительный; ис-
кренний, неподдельный; АНТ: вялый.
живой 3
Живой слог <стиль, рассказ>; живая манера изложения; жи-
вое повествование; очень живая картина. 
ЗНАЧЕНИЕ. Живой А1 ‘Такой А1, что человек как бы видит 
перед собой изображенные с помощью А1 воображаемые 
объекты и события’.
 Сколько в этих «Записках» живых картин, образов, исто-

рических познаний! (И. Петрусенко).
СИН: яркий, выразительный; АНА: ясный; образный; инте-
ресный, увлекательный.
живой 4.1
Живое дело; живая жизнь; живые интонации; живая речь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий непосредственное отношение к ре-
альной жизни людей или существующий в реальной жиз-
ни’.
 Я же живой человек и, конечно, иногда впадаю в уныние 

(С. Ткачева). Но я воспринимаю героев «Правды хорошо, 
а счастье лучше» как живых людей (О. Романцова). В ко-
торый раз живая жизнь потешалась над умозрительными 
конструкциями «научного социализма» (Д. Карапетян). В од-
ной из подглавок Чуковская защищала живую народную речь 
от редакторов-пуристов, изгонявших ее из текстов художе-
ственных произведений (А. Мильчин).
АНА: жизненный; подлинный невыдуманный; актуальный, 
насущный.
живой 4.2
Ты когда-нибудь видел живого генерала?; Мне довелось одна-
жды разговаривать с живым индейцем; Поросята увидели 
настоящего, живого волка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся самим существом А1, а не его изо-
бражением’.
 Знакомство с Менухиным было для меня равноценно зна-

комству с живым Пикассо или Лоуренсом Оливье (С. Спи-
вакова). Он пригляделся […] и вдруг заметил живого слона, 
необычайно лопоухого (А. Дорофеев).
СИН: настоящий, подлинный, сам.
живой 4.3
Живой звук <эфир, концерт>; живой оркестр <голос>. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Звучащий, имеющийся или происходящий не-
посредственно в момент восприятия, а не воспроизводимый 
с помощью технических средств’.
 Конечно, живой звук более выразителен, правдоподобен, 

более эмоционален («Рекламный мир», 2000.03.30). Весь го-
род знает, что у Всеволода Игоревича по пятницам живой 
эфир (М. Вишневецкая). А съемка происходила при живом 
зрителе, специально приглашенном, и снимали без перерывов 
(И. Кио).
СИН: прямой [прямой эфир].
живой 5
Живое воплощение <доказательство> чего-л.; живая эмбле-
ма <иллюстрация>; живой пример. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который наглядно демонстрирует собой 
какую-л. идею’.
 Буше был такой же живой эмблемой нашего цирка, как 

Карандаш и все великие, о которых рассказываю я в сво-
ей книге (И. Кио). Галина Алексеевна – живая, как принято 

говорить о таких людях, история Цирка на Цветном бульва-
ре (И. Кио).
СИН: ходячий [ходячая энциклопедия].
◊ живая очередь см. О ́ЧЕРЕДЬ; живой уголок см. УГО-
ЛО ́К; живая сила см. СИ ́ЛА; на живую нитку см. НИ ́Т-
КА; задеть <затронуть> за живое ‘заставить кого-л. ис-
пытывать сильные эмоции, затронув важную для него тему’; 
по живому резать а) ‘разрывать отношения с близким чело-
веком, не щадя ни своих чувств, ни чувств этого человека’: 
Резать по  живому очень трудно. […] Разумеется, труд-
но. Но ведь их брак давно был надрезан. Так что разорвать 
было менее трудно, чем кажется (Л. Н. Толстой); б) ‘раз-
рушать переделками что-л. нормально функционирующее’: 
Статью велели сократить вдвое, так что приходится 
резать по живому; Хочется пожелать депутатам-зако-
нодателям […] учесть все предложения с мест, не резать 
по живому и не уничтожать то, что успешно работает 
(«Красноярский рабочий», 2003); (кто-л.) ни жив ни мёртв 
‘кто-л. от испуга как потерял способность двигаться и дей-
ствовать’; Кто-л. как живой ‘Чье-то изображение или образ 
такие яркие, что создается впечатление, что это как бы сам 
этот человек наяву’; Есть кто живой? [возглас при входе 
в помещение]; Жив курилка! [возглас удивления при встрече 
со знакомым, о котором долго ничего не знал]; Не хлебом 
единым жив человек см. ХЛЕБ; Живого места не оста-
лось <нет> на ком-л. см. МЕ ́СТО; Не до жиру, быть бы 
живу см. ЖИР. [И. Л.]

ЖИВОПИ́СНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -сен, -сна, СРАВН -ее.
живописный 1, КР и СРАВН нет.
Живописный портрет; живописная коллекция; живописное 
полотно.
ЗНАЧЕНИЕ. От живопись.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Живописная работа <иллюстрация, 
панорама>, живописный холст, живописное полотно; жи-
вописный пейзаж <натюрморт, орнамент>; живописное 
изображение [виды произведений живописи]; живописная 
классика; живописный авангард <андерграунд, мейнстрим> 
[направления в живописи]; живописная выставка <экспози-
ция>; живописный вернисаж <аукцион> [мероприятия, свя-
занные с живописью]; живописная коллекция, живописное 
собрание; живописная мастерская <студия>; живописное 
искусство <мастерство>; живописная манера, живописный 
язык [живописный язык Босха].
 Кипренскому было разрешено уехать в Рим «для усовер-

шенствования в живописном мастерстве» (К. Паустовский). 
Обилие белоснежной лепки, портреты русских царей и им-
ператоров, живописные полотна, алые пятна драпировок 
на окнах, обивка трона – все создавало особо приподнятое 
настроение (И. Архипова). Наш знаменитый дирижер воз-
разил, что фотография передает только внешность челове-
ка, а живописный портрет отражает его внутренний мир 
(А. Рыбаков). Русская мысль второй половины XIX — начала 
XX века […] создала грандиозную религиозно-философскую 
утопию, не менее значительную, чем та, которую породил 
русский литературный и живописный авангард (П. Кузне-
цов). Как Данте преобразовал итальянский язык, так Джот-
то реформировал живописный язык своего времени (С. Ере-
меева).
АНА: акварельный; пастельный; графический.
живописный 2.1, перен.
Живописное озеро; живописный беспорядок; живописная 
поза; живописный наряд.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приятный для восприятия и привлекающий 
внимание сочетанием ярких цветов и линий – как бы приду-
манный художником-живописцем’.
 Скопье – тихий живописный городок, окруженный гора-

ми, с европеизированным центром и пыльными албанскими 
кварталами (И. Свинаренко). Вид у него был живописный, 
к тому же вместо маленькой французской бородки он от-
пустил большую мужицкую бороду и стал похож на разно-
чинца семидесятых годов (Ю. Трифонов). Возле какого-то 
диванчика Коровьев остановился, поставил свою лампадку 
на какую-то тумбу, жестом предложил Маргарите сесть, 
а сам поместился подле в живописной позе – облокотившись 
на тумбу (М. Булгаков). Однажды летом увлекся рыбалкой 
на живописном озерке, раскинувшемся сразу за местечковой 
околицей (В. Быков). Полевой Центр расположен в живопис-
ном месте в ближайших окрестностях Москвы (З. Мини-
на).
СИН: красочный; АНА: перен. художественный [художе-
ственный беспорядок]; перен. акварельный; перен. пастель-
ный; перен. графический; красивый, выразительный; ДЕР: 
живописность; живописно [Городок живописно раскинулся 
у подножия горы].
живописный 2.2, перен. необиходн.
Живописное сравнение; живописный оборот; живописная 
речь <деталь, подробность>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Описывающий объект так, что его можно ясно 
себе представить, как если бы он был нарисован художником’ 
[о языковых выражениях и манере речи].
 Лейтенант Чижов живописным и точным слогом […] 

повествует о естественных богатствах Новой Земли, о ка-
менном угле и серебре, об оленях, о белых и голубых песцах, 
о китобойном и моржовом промыслах (Л. Чуковская). Часто 
в этой книге [«Выбранные места из переписки с друзьями» 
Н. В. Гоголя] встречаются мысли чрезвычайно светлые, вы-
сказанные необыкновенно сильным и живописным языком 
(В. Н. Майков). В устной речи мы инстинктивно избегаем 
цепочек силлогизмов, предпочитая им метафоры, крылатые 
слова, пословицы и поговорки, краткие и меткие замечания, 
живописные сравнения, наглядные образы (С. Яржембов-
ский). Петя Трофимов живет перед нами именно благодаря 
своей простонародной, живописной, выразительной речи, 
очень далекой от школьной грамматики (К. Чуковский). 
Народ […] создает свой, простонародный язык – арго – и в 
нем он дает волю своей потребности в новых словах, в жи-
вописных оборотах, в синтаксических новшествах (В. Вере-
саев).
СИН: красочный, яркий, выразительный, образный, сочный, 
художественный; АНА: меткий, точный; живой; ДЕР: жи-
вописность; живописать (красоты природы); живописно 
[живописно рассказывать]. [И. Л.]

ЖИ́ВОПИСЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Искусство живописи; живопись импрессионистов; собирать 
современную живопись; альбом живописи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Изобразительное искусство, произведения ко-
торого представляют собой изображения, которые человек А1 
наносит на поверхность А3 краской А3, и совокупность таких 
произведений’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: живопись Гойи <малых голландцев>.
 • ПРИТЯЖ: ваша живопись.
 • КАКАЯ: вангоговская <репинская> живопись.
А2 • КАКАЯ: А3 • КАКАЯ: настенная живопись.

 • по ДАТ: живопись по фарфору <по лаку>.
А3 • ТВОР: живопись маслом <темперой>.
 • КАКАЯ: акварельная <темперная, масляная> живо-

пись (спец.).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Современная <старинная, средневеко-
вая> живопись; итальянская <испанская, французская> 
живопись; классическая <предметная, фигуративная, жан-
ровая> живопись; абстрактная <импрессионистическая, 
экспрессионистическая, авангардная, примитивная, при-
митивистская> живопись; станковая <фресковая> живо-
пись; пейзажная <портретная> живопись; живопись эпохи 
Возрождения <рубежа веков>; техника живописи; мастер-
ство живописи; манера живописи; направление <течение> 
в живописи; холст <кисти, краски> для живописи; альбом 
живописи <по живописи>, каталог живописи, книга <учеб-
ник, самоучитель> по живописи; выставка <экспозиция, 
зал, аукцион> живописи; памятник <произведение, шедевр> 
живописи; заниматься живописью; увлекаться <интересо-
ваться> живописью; учиться <обучаться> живописи; кол-
лекционировать живопись; реставрировать живопись.
 Своеобразное искусство аборигенов оказало влияние 

на австралийскую живопись (Д. Гранин). Уровень выставлен-
ной на торги живописи вообще был замечательный – Сезанн, 
Пикассо, Дюфи, несколько совершенно феерических импрес-
сионистов (С. Спивакова). В бывшем Зимнем дворце, в Эрми-
таже, под охраной гранитных атлантов, в темноватом зале 
испанской живописи, плохо освещенная и совсем незаметная, 
дожидалась нас Мадонна Моралеса (В. Катаев). Долгое время 
на чердаке валялось несколько длинных черных досок, никто 
на них не обращал внимания, но как-то я перевернул их и через 
пыль и лампадную копоть увидел проступающую живопись 
(Ю. Домбровский). На рубеже XIX и XX вв. складываются 
основы научной реставрации музейных экспонатов, наиболее 
полно разработанные в отношении памятников архитекту-
ры, монументальной и станковой живописи (Т. Матвеева).
АНА: роспись; письмо [манера живописи – манера письма]; 
рисование; графика, скульптура; изобразительное искусство; 
иконопись; граффити; ДЕР: живописец; картина; живопис-
ный. [И. Л.]

ЖИВО́Т1, СУЩ; МУЖСК; -а́.
живот 1
Ребенка беспокоит живот; У меня болит живот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Внутренний орган человека или животного A1, 
представляющий собой полость, в которой расположены ор-
ганы пищеварения, а во время беременности находится плод 
и которая у человека располагается в передней нижней части 
туловища, ниже груди’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: живот пациента.
 • ПРИТЯЖ: твой живот.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вздутый живот; низ живота; маяться 
<мучиться> животом; Живот болит; Живот <схватило, 
тянет, пучит, крутит>; В животе урчит <бурлит>.
 Никакой нету силы: тянет в животе, и тошно мне 

(Б. Житков). Конечно, вялые стали, животы вздуло от кар-
тофельных очистков, но опухших не было (В. Гроссман). 
«Живот у меня болит». «Аппендицит, наверно», – сказал бы-
валый санитар (В. Шаламов). Съел Варфоломей Германович 
что-то подозрительное по качеству – он не был приверед-
лив, – и у него сильно разболелся живот (В. Розов). 
СИН: разг. пузо, разг.-сниж. брюхо, уходящ. утроба; АНА: 
брюшная полость.
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живот 2
Лежать на животе; отрастить живот; втянуть живот; 
Живот у нее еще не опал после родов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Внешняя часть тела человека или животного 
A1, которая у человека располагается в передней нижней ча-
сти туловища, ниже груди и выше ног’. 
  Расширенные употребления применительно к выдающему-

ся вперед животу, в частности при беременности: К тридца-
ти годам у него уже лысина и живот; Она снова с животом, 
ждет четвертого ребенка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: живот ребенка.
 • ПРИТЯЖ: мой живот.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Впалый <плоский, впалый, поджарый, нака-
чанный> живот, толстый <круглый, обвислый, пивной> живот; 
без живота; складка на животе; выпятить живот; согнать 
<подтянуть, убрать> живот; похлопать по животу; ударить 
в живот; спать <плыть> на животе; сгонять жир с живота.
 За его спиной – с автоматом у живота – немецкий солдат 

(А. Пантелеев). Она легла животом на площадку и высунула 
голову во двор (М. Булгаков). Человек выпивает двадцать бо-
калов воды, закуривает сигару, гуляет, размахивая тросточ-
кой, – затем останавливается посреди арены, поглаживает 
себя по животу (Ю. Олеша). Здравствуй, – сказал старик 
и сложил руки под тощим животом, а пальцы один вокруг 
другого бегают (Б. Житков). Она размашисто крестилась, 
все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво 
всхлипывала (А. Н. Апухтин).
СИН: разг. пузо, разг.-сниж. брюхо, животик; ДЕР: абдомино-
пластика [операция по уменьшению живота].
◊ мед. острый живот ‘клинический синдром, включающий 
такие симптомы, как боль в животе, рвота, кишечная непроходи-
мость, и отражающий патологическое состояние организма, при 
котором произошло серьезное повреждение органов брюшной 
полости’; надорвать живот обиходн. а) ‘травмировать свои на-
ходящиеся в животе внутренние органы в результате поднятия 
тяжестей’; б) ‘долго и сильно смеяться’; Живот (у кого-л.) под-
вело (от голода) ‘Человек испытывает сильный голод’. [И. Л.]

ЖИВО́Т2, СУЩ; МУЖСК; -а́.
◊ устар. высок. не щадя живота своего ‘не щадя жизни ради 
выполнения воинского долга’: По этим же дорогам русские 
солдаты с неимоверной, почти нечеловеческой отвагой, 
не щадя живота своего, днем и ночью, без передыха гнали 
измученных французов обратно (В. Железников); не на жи-
вот, а на смерть ‘напрягая все силы и будучи готовым погиб-
нуть в сражении и стремясь уничтожить противника’: Сроду 
и не подумаешь, что час назад они бились не на живот, а на 
смерть (М. Шолохов). [И. Л.]

ЖИВОТНОВО́ДСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
Совещание по животноводству; развитие молочного жи-
вотноводства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 
разведением животных, преимущественно для получения 
мяса, молока, шерсти’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мясное <мясо-молочное> животновод-
ство, племенное животноводство; пастбищное <стойло-
вое> животноводство; развитие животноводства; продук-
ты животноводства.
СИН: скотоводство; АНА: звероводство; птицеводство; 
земледелие; растениеводство; сельское хозяйство; ДЕР: жи-
вотновод, зоотехник; животноводческий. [И. Л.]

ЖИВО́ТНОЕ, СУЩ; СРЕДН, ОДУШ; -ого.
Домашние <дикие> животные; Люди и животные страдали 
от жары; Я люблю животных.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо’ [обычно не о людях, рыбах, птицах 
и не об очень мелких представителях животного мира].
  1. Животные, с биологической точки зрения, отличают-

ся от растений тем, что питаются готовыми органическими 
соединениями. В научном языке, в отличие от обыденного, 
к животным, помимо млекопитающих, пресмыкающихся 
и земноводных, относят и другие организмы: рыб, птиц, на-
секомых, червей, моллюсков и т. д.
2. Образные употребления применительно к человеку, кото-
рого говорящий оценивает как неразвитого, движимого низ-
менными инстинктами: Ты просто грубое животное; Это 
не человек, а животное.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Хищные <травоядные, млекопитающие, 
парнокопытные, земноводные, пресмыкающиеся, беспозво-
ночные> животные; домашние <дикие> животные; вьюч-
ные <пушные> животные; цирковые животные.
 Ночью раздается крик животного, и женщина понимает, 

что на террасу дома перебралась рысь, спасающаяся от на-
воднения (М. Арапов). Я любила мать больше жизни, цен-
ность которой ребенок не понимает, но, как животное, чув-
ствует (М. Палей). У одноклеточных животных – например, 
эвглены зеленой – имеется лишь светочувствительное пят-
но: «глазок» («Знание – сила», 2003). Среди растений и жи-
вотных довольно много видов, занесенных в Красную книгу 
(«Первое сентября», № 26, 2003). Крокодилы – единственные 
уцелевшие потомки древних животных – динозавров («Трам-
вай», 1990).
СИН: зоо… [зоозащитник]; АНА: живность; устар. живо-
тина; зверь; ДЕР: зоология; животный [животный мир]. 
[И. Л.]

ЖИВОТРЕПЕ́ЩУЩИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР редк. -ущ, -а; 
СРАВН неупотр.
Животрепещущий вопрос <интерес>; животрепещущая 
тема <проблема, новость>.
ЗНАЧЕНИЕ. Животрепещущий для А2 ‘Такой, который для 
лица А2 очень важен в данный период времени и нуждается 
в срочном обдумывании и принятии решения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: животрепещущий для меня (вопрос).
 Но как это [близость с женщинами] будет практически – 

было для меня самой животрепещущей тайной (Е. Гриш-
ковец). Поговорили еще о костре… но цены на хлеб и масло 
были более животрепещущим предметом беседы (Э. Лимо-
нов). В последнее время сложилась традиция проведения об-
щецерковных богословских форумов, на которых с позиций 
академической церковной науки обсуждаются наиболее жи-
вотрепещущие темы церковного свидетельства и служения 
(Патриарх Алексий II (Ридигер)). Но таков, к сожалению, 
наш менталитет: только сиюминутное, животрепещу-
щее, становится предметом внимания общественности 
(А. Митьков). 
СИН: актуальный, злободневный, жгучий, горячий [горячие 
новости]. [И. Л.]

ЖИВУ́ЧИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -у́ч, -а; СРАВН неупотр.
живучий 1
Живучий, как кошка; живучие сорняки <травы>; Акулы очень 
живучи; Эта чрезвычайно живучая бактерия устойчива 
даже к большим дозам излучения.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не погибает в условиях, при ко-
торых другие подобные существа или растения погибли бы’.
  Расширенные употребления применительно к долговеч-

ным предметам: [Автомобиль] отличается скругленным сни-
зу бампером, увеличенным клиренсом и более энергоемкой (со-
ответственно, более живучей при прочих равных) подвеской 
(«За рулем», 2004.04.15).
 Здесь пышно распустились черные лопухи, тонкий креп-

кий вереск, ползкий и живучий, как змея (Ю. Домбровский). 
Почему не умирает [во время ампутации]? Это удивитель-
но… ох, как живуч человек! (М. Булгаков). «А кактусы, ме-
жду прочим, очень живучие цветы», – сказала Рита (Т. Тро-
нина). 
СИН: выносливый; АНА: долговечный, крепкий, прочный; 
ДЕР: живучесть.
живучий 2
Живучие суеверия <предрассудки>; Бытовой антисемитизм 
очень живуч; Как легко умирает истина, как живуча ложь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который сохраняется в условиях, при ко-
торых другие подобные явления не сохранились бы’.
 Интересно, до чего же вcе-таки живуча память (И. Гре-

кова). Память о черной магии и ее разоблачениях оказалась 
очень живуча (М. Булгаков). Обыкновенные гадюки, – по-
ставщики ценнейшего лекарственного препарата – яда. Это 
хорошо известно. И тем не менее змей стараются уничто-
жить – очень уж живучи предрассудки («Наука и жизнь», 
2007). Поразительно живуча легенда о сибирском старце Фе-
доре Кузьмиче, который якобы являлся скрывшимся от мира 
Александром Первым («Звезда», 2003). 
СИН: устойчивый, долговечный, прочный; ДЕР: живучесть. 
[И. Л.]

ЖИ́ДКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР жи́док, жидка́, жи ́дко, жи ́дки, 
СРАВН жи ́же.

жидкий 1 ‘текучий’: жидкое стекло.
жидкий 2.1 ‘негустой’: жидкий кисель.
жидкий 2.2 ‘некрепкий’: жидкий чай.
жидкий 2.3, перен. ‘как бы разбавленный’: жидкий свет.
жидкий 2.4, перен. ‘редкий и слабый’ [о звуке]: жидкие хлопки.
жидкий 3.1 ‘редкий’ [о волосах]: жидкая бородка.
жидкий 3.2 ‘слабый и редкий’ [о растениях]: жидкие елочки.
жидкий 4 ‘хлипкий’: жидкая табуретка.

жидкий 1, КР и СРАВН нет.
Жидкое стекло; твердое и жидкое топливо; переход из газо-
образного состояния в жидкое; Это лекарство следует при-
нимать в жидком виде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который принимает форму сосуда, в ко-
тором находится, или, не находясь в сосуде, перемещается 
сплошной массой вниз или равномерно распределяется по го-
ризонтальной поверхности’ [также о состоянии вещества, 
в котором оно обладает этими свойствами].
  1. В науке различают четыре агрегатных состояния ве-

ществ: твердое, жидкое, газообразное и состояние плазмы. 
В жидком состоянии вещества способны хорошо сохранять 
объем, но не способны сохранять форму. Переход из твердого 
состояния в жидкое называется плавлением, переход из газо-
образного состояния в жидкое – конденсацией.
2. В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-
го для указания на жидкую пищу и питье: Есть – жидкое… 
ну, бульон дадите… (М. Булгаков); Я ничего не ел эти дни, 
только пил жидкое (Л. Вертинская).
3. Образные употребления применительно к жидкостям, вы-
полняющим функции, в норме выполняемые не жидкостями: 

жидкие гвозди [строительный клей]; жидкий дым [ароматиза-
тор, имитирующий эффект копчения].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жидкие отходы; жидкие моющие сред-
ства, жидкое мыло; жидкая пища; жидкие тени для век; 
жидкий стул [о кале больного]; жидкий чугун, жидкое стек-
ло; жидкий азот; жидкие среды, жидкий кристалл; жидкая 
консистенция; жидкое состояние, в жидком виде.
 Все формы наполнились жидким чугуном, шипевшим 

и рассыпавшим искры (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Сначала нуж-
но точно отмерить порцию жидкого хрусталя для будуще-
го изделия («Парадокс», 2004.05.01). Из его тела откачали 
кровь, заменив ее специальным раствором, и поместили в кап-
сулу, охлаждаемую жидким азотом (В. Голованов). По конси-
стенции жиры делятся на твердые и жидкие, по целевому 
назначению – на пищевые, кормовые и технические («Мясная 
индустрия», 2004.08.23). Твердое тело нагревается в ванне 
до такого состояния, при котором отдельные его части слу-
чайным образом переходят из твердого состояния в жидкое 
(«Информационные технологии», № 8, 2004).
АНА: сжиженный; расплавленный; растопленный, растаяв-
ший; текучий; ДЕР: жидкость; конденсат; жидкокристал-
лический; сжижаться.
жидкий 2.1
Варенье оказалось очень жидким; Суп-пюре должен быть 
жиже, а у тебя получилось просто пюре; Можно добавить 
в лак ацетона, чтобы он стал более жидким.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Более текучий и менее способный сохранять 
форму, чем другие подобные субстанции или чем ожида-
лось’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жидкая каша; жидкий клей <сироп>; 
жидкий раствор цемента <глины>; очень <слишком, недо-
статочно> жидкий.
 Вазочка перевернулась, и жидкое клубничное варенье рас-

теклось по столу (И. Муравьева). Основным блюдом нашей 
ташкентской жизни была «затируха» – жидкая каша на воде 
из муки, где было больше отрубей (И. Архипова). В столовой 
Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидко-
го холодного крупяного супа (В. Шаламов). В один из таких 
вечеров, когда снег уже подтаял и на дорогах была жидкая, 
грязная кашица, я плелась вдоль улицы к дому (О. Зуева). Для 
работы гуашь разводим до консистенции жидкой сметаны, 
однако не до такой степени, чтобы краска оказалась просве-
чивающей («Народное творчество», 2004.04.19). Хочешь яич-
ко всмятку? Всмятку, жидкое такое? (Т. Толстая).
АНА: текучий; вязкий; АНТ: густой, плотный, крутой; ДЕР: 
жижа; жиденький, жидковатый; жидко.
жидкий 2.2
Жидкий чай <кофе>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором воды больше, чем в других 
подобных веществах, и который поэтому более светлый, чем 
другие подобные вещества или чем нужно, и имеет менее вы-
раженный вкус’ [обычно о чае или кофе].
 В имении […] варят жидкий кофе, который пить нельзя 

(А. П. Чехов). Вот за знаменитым стаканом жидкого чая до-
говорились народовольцы, и народники, и социал-демократы 
(В. Гроссман). Сунулась в чайник, плеснула в первую попав-
шуюся чашку жидкого чая, с вечера оставшегося (Е. Хаец-
кая).
СИН: слабый; АНА: разбавленный; АНТ: крепкий; ДЕР: жи-
денький, жидковатый.
жидкий 2.3, перен.
Жидкий свет; жидкий зеленоватый цвет; жидкие тени чах-
лых деревьев.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором недостает его основного свой-
ства, – как бы разбавленный’ [обычно о свете или цвете].
 Жидкий свет уличных фонарей разгонял темноту только 

с середины асфальтового пятачка, на котором толпился народ, 
а за чахлыми кустиками живой изгороди […] колыхалась плот-
ная мартовская темень (Т. Устинова). Жидкий желтоватый 
снопик света упирается в изрытую колдобинами дорогу (Н. Ду-
бов). Вышел на асфальт и остановился под фонарем. Свет был 
желтый, жидкий, противный (Ю. Домбровский). Меня обогнал 
трамвай, разливая по сумрачной Братской улице желтый жид-
кий цвет, который тут же впитывался в асфальт (А. Курков). 
В жидкой тени тощих тутовых деревьев доживал свои дни 
на этой дьявольской жаре мутноватый ручей (М. Булгаков). 
АНА: бледный; тусклый, мутный, размытый, рассеянный, 
мерцающий, зыбкий.
жидкий 2.4, перен.
Жидкие хлопки зрителей; жидкий блеющий фальцет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Редкий и слабый’ [о звуке]. 
 Куролесов поднялся, отряхнул пыль с фрачных брюк, по-

клонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и удалился при 
жидких аплодисментах (М. Булгаков). Можно подолгу сле-
дить за игрой света во время дождя, за разнообразием зву-
ков – от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона 
в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда 
дождь льет, как говорится, стеной (К. Паустовский). Воло-
шин поперхнулся начатым словом и жидкий оборванный звук 
собственного голоса оскорбил его (М. Арцыбашев).
АНА: вялый; хилый, чахлый; тусклый.
жидкий 3.1
Жидкая шевелюра; жидкие волосы; жидкие брови <ресни-
цы>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором волос или волокон меньше, 
чем нужно, и поэтому некрасивый или плохо выполняющий 
свою функцию’.
 Не будь высоких каблуков, он был бы совсем небольшого 

роста. Лицо узкое, нервное, жидкие пегие волосы, кокетливо 
зачесанные на лоб как бы челочкой (Д. Гранин). – А что та-
кое? – холодно протянула Алла Владимировна, надменно хло-
пая жидкими ресницами (А. Волос). Юношам в этом плане 
легче – небольшая бородка, пусть даже жидкая, клочкастая, 
здорово старит (Д. Донцова). Пальтишко на нем было жид-
кое, на рыбьем меху (И. Грекова). Дело было в сентябре, жили 
мы в неотапливаемых дощатых домиках, принадлежащих 
какому-то пионерлагерю, спали, укрываясь жидкими байко-
выми одеялами (Д. Донцова).
СИН: редкий; АНА: рыхлый, неплотный [о тканях]; АНТ: гу-
стой; плотный [о тканях].
жидкий 3.2
Жидкие деревца; жидкий лесок; жидкая елочка <крона>.
ЗНАЧЕНИЕ: ‘Такой, который состоит из слабых и слишком 
редко растущих растений или веток и листьев’ [также о самих 
растениях и ветках].
 Мы тогда спешно прошли мимо «Чайки», пересекли 

жидкий лес, нашли асфальтовую дорогу и пошли по ней вле-
во (Э. Лимонов). Повыше, в жидкой опушке мелкого леса, 
из осенней листвы выглядывают товарные вагоны (О. Вол-
ков). В редких жидких верхушках деревьев белые глыбы гро-
зовых облаков (И. Бунин). Титаник совсем уже успокоился, 
когда увидел родные места: жидкую рощицу, мосток через 
ручей и старую березу под окном у Васильевны (Б. Черных). 
За жидкими кронами виднелись желтые пятна горящих окон, 
и, пройдя совсем немного, мы оказались перед стеной много-
этажек (Е. Прошкин).

СИН: редкий; АНА: чахлый; АНТ: густой, частый, сплошной.
жидкий 4, СРАВН нет.
Жидкие табуретки; жидкий мостик; жидкая ограда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который состоит из тонких или плохо 
соединенных между собой частей, и поэтому непрочный’.
  Образные употребления применительно к человеку, его 

деятельности и ее результатам: жидкий характер, жидкие 
доводы; Я пробежал по диагонали страниц двадцать, испи-
санных крупным и жидким, полудетским почерком (Ю. Три-
фонов).
 Зыбин сел, и оказалось, что он сидит в самом углу кабине-

та на жидком скрипучем стульчике (Ю. Домбровский). Сна-
ружи солдат прислонил к борту самолета жидкую металли-
ческую лесенку (И. Грекова). Читал он не «Записки госпожи 
Ванды Захер Мазох», а Ника Картера и Ната Пинкертона, 
жидкие грошовые книжечки в пестрых обложках (Ю. Дом-
бровский).
СИН: хлипкий; АНА: шаткий, слабый, ненадежный; АНТ: 
прочный, крепкий, твердый; ДЕР: жидковатый.
◊ жидкая кровь см. КРОВЬ; У кого суп жидкий <щи пусты>, 
а у кого жемчуг мелкий <мелок> см. ЖЕ́МЧУГ. [И. Л.]

ЖИ́ДКОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
жидкость 1
Бесцветная прозрачная жидкость; откачать жидкость 
из плевральной полости; Жидкость плохо выводится из ор-
ганизма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жидкое вещество, по текучести и плотности по-
хожее на воду’.
  Специальные употребление в научной речи применитель-

но к  любому веществу, находящееся в жидком агрегатном 
состоянии: Ртуть при комнатной температуре представ-
ляет собой тяжелую серебристо-белую заметно летучую 
жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты; При нагреве 
выше 400° стекло постепенно размягчается, пока, наконец, 
не становится вязкой жидкостью.
 Достал из кармана купленный по дороге одеколон «Крас-

ный мак», отвинтил пробку и стал поливать острой, пахучей 
жидкостью свои следы (А. Азольский). Михайлов сам варит 
кофе и себе, и ей, и вот он разливает в чашки горячую и пря-
ную жидкость (В. Маканин). Лежит перед нею на скатерти 
под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампу-
ла с жидкостью густого чайного цвета (М. Булгаков).
СИН: влага.
жидкость 2, спец.
Жидкость для снятия лака; тормозная жидкость.
ЗНАЧЕНИЕ. Жидкость для А2 ‘Жидкое вещество, предназна-
ченное для технических, хозяйственных или санитарно-ги-
гиенических целей А2’.
  Метонимические употребления для указания на объект, для 

создания, обработки или уничтожения которого используется 
жидкость, в роли А2: жидкость для костра; жидкость от та-
раканов
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: жидкость для чистки серебра.
 • против РОД: жидкость против роста волос.
 • от РОД: жидкость от запотевания стекол.
 • КАКАЯ: тормозная жидкость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Моющая <корректирущая, очищающая> 
жидкость; жидкость для укладки волос <для стирки, для 
удаления пятен>, жидкость против комаров.
 Едва ли не первый запомнившийся сыну Вениамина за-

пах в его жизни был острый запах асидола – жидкости для 
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чистки пуговиц (Э. Лимонов). Бабушка еще раз осмотрелась 
и запихнула пустую обертку между бутылочками жидкости 
для мытья посуды (Д. Донцова). Разместить в багажнике 
огнетушитель, литровую банку моторного масла и уж тем 
более пятилитровую канистру с жидкостью для омывателя 
негде («Автопилот», 2002.07.15). Ни масло, ни тормозная, ни 
охлаждающая жидкости под капотом не должны сочиться, 
подтекать и тем более капать («Известия», 2002.02.18).
АНА: состав; средство; раствор; гель. [И. Л.] 

ЖИ́ЗНЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
жизненный 1
Жизненные планы; жизненные процессы; жизненные ценно-
сти; жизненный уровень.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к жизни’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жизненный цикл <путь>; жизненные 
силы <функции>; жизненные соки; жизненное простран-
ство; жизненная необходимость; жизненная позиция, 
жизненный принцип, жизненное кредо; жизненный тонус; 
жизненная драма; жизненный уклад; по жизненным показа-
ниям.
 Ирина и Анна, как две баржи, потерпевшие крушение 

в жизненных волнах, притиснулись друг к другу и потому 
не тонут (В. Токарева). Не будь он окружен такими прак-
тичными людьми, как Колюнина бабка, а в особенности ма-
тушка, его от жизненных потрясений уберегавшая, ушел 
бы, наверное, гораздо раньше (А. Варламов). Высоко оце-
нивая жизненные блага, на нее свалившиеся, она боялась их 
потерять и старалась, чтобы пребывание ее было в доме 
приятно и полезно (Л. Улицкая). «Бог даст день – Бог даст 
пищу» – было бабкиной любимой поговоркой, так сказать, ее 
жизненным кредо (Э. Лимонов). Нельзя уйти от жизненных 
проблем… Слабые люди преодолевают жизнь, мужествен-
ные – осваивают… (С. Довлатов).
ДЕР: жизненно (необходимый <важный>).
жизненный 2, КР жи ́знен, жи́зненна, СРАВН жи ́зненнее.
Жизненная тема; жизненный сюжет <образ>; Это очень 
жизненный фильм; Его новая книга более жизненна, чем 
прежние.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Правдиво отражающий жизнь людей’ [обычно 
о произведениях искусства].
 Характеры бурсаков, сотника, его слуг очень жизненны, 

но нисколько не менее жизненны и панночка-ведьма, и Вий, 
и нечистая сила (А. Воронский). – Фильмов жизненных 
мало. – Не понимаю. – Я говорю, картин хороших нет (С. До-
влатов). Говорили о всяком: о кладах, о том, что пьеса брать-
ев Тур и Шейнина «Очная ставка» – прекрасная, острая 
жизненная пьеса на самую нужную тему (Ю. Домбровский). 
В общем, фильм грустный, но очень жизненный («Известия», 
2003.02.04).
АНА: достоверный, реалистичный, правдоподобный, прав-
дивый; реальный; фигуративный [фигуративное искусство]; 
актуальный, животрепещущий, злободневный, острый; ха-
рактерный, типичный; ДЕР: жизненность. [И. Л.]

ЖИЗНЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН нет, кроме 1.1 и 3.1.
жизнь 1.1 ‘состояние существа, когда оно живо’: ценность каж-
дой человеческой жизни. 
жизнь 1.2 ‘энергия’: Жизнь переполняла его. 
жизнь 2, необиходн. ‘форма существования материи’: Инопланет-
ные формы жизни.
жизнь 3.1 ‘время жизни’: провести всю жизнь в родном городе.
жизнь 3.2 ‘существование’: Жизнь в Москве очень дорогая.

жизнь 1.1, МН -и, -ей.
Ценность человеческой жизни; Он не дорожит ни своей, ни 
чужой жизнью; Он был доставлен в больницу без признаков 
жизни; Водитель рисковал тремя детскими жизнями; Жизнь 
ему спас бронежилет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние существа А1 от рождения до смерти, 
которое воспринимается как нечто ценное, что можно дать А1 
или отнять у него’ [по аналогии о растениях и зародышах].
  1. Расширенные употребления применительно к процес-

сам, происходящим в неживой природе: жизнь галактики; 
Вулкан жил своей жизнью.
2. Метонимические употребления применительно к живым 
существам: Грипп унес миллионы жизней; Люди, львы, орлы 
и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, 
обитавшие в воде […] – словом, все жизни, все жизни, все 
жизни, свершив печальный круг, угасли (А. П. Чехов).
3. Сдвинутые употребления применительно к условному ре-
сурсу, которым располагает игрок или которые приписывают-
ся персонажу в некоторых играх, особенно компьютерных: 
Я уже потратил три жизни из пяти; У Героя есть «пара 
жизней» в запасе – убить его мало, его нужно много раз 
убить, ибо это не простой отряд – это Герой (fishki.net).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жизнь человека.
 • ПРИТЯЖ: моя жизнь.
 • КАКАЯ: человеческая жизнь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Другая <иная, следующая, загробная>; 
жизнь дать <подарить> кому-л. жизнь; беречь жизнь, 
поддерживать жизнь в ком-л.; отнять жизнь у кого-л., ли-
шить жизни кого-л.; спасти кому-л. жизнь; вернуть кому-л. 
жизнь, вернуть кого-л. к жизни; сохранить (свою) жизнь, 
потерять жизнь, лишиться жизни; вернуться к жизни; на-
ходиться между жизнью и смертью; дорожить жизнью, 
ценить жизнь; уйти из жизни; свести счеты с жизнью; 
рисковать жизнью, поплатиться жизнью, отдать (свою) 
жизнь за что-л., пожертвовать своей жизнью во имя че-
го-л.; поплатиться жизнью (за ошибку); опасный для жиз-
ни; вернуться к жизни; чаять жизни вечной; Жизнь заро-
дилась; Жизнь (еле) теплится в ком-л.; жизнь прервалась; 
Это не жизнь.
 Огрызкову отдавать свою жизнь ни за что не хотелось, 

он был молод и хотел жить (В. Быков). Но утром 14-го дача 
подала, наконец, признаки жизни: у калитки остановилась 
«газель», и какие-то люди, невидные нам из окна, начали 
разгружать и перетаскивать вещи (В. Белоусова). Суще-
ствовало поверье, что те, чья жизнь оборвалась прежде-
временно, умирали не сразу (Е. Водолазкин). Я в перевопло-
щение не верю, но верю, что нам дано от Бога пережить 
нашу жизнь не раз, – не в том смысле, что вы умрете и сно-
ва вернетесь к жизни, а в том, что сейчас с вами происхо-
дит (Митрополит Антоний (Блум)). Пенициллин был тогда 
редкостью, лечить им приходилось лишь тяжело раненных, 
приговоренных к смерти, и не хочется даже вспоминать, как 
трудно было подчас выбирать тех, кому мы могли подарить 
жизнь (В. Каверин). Многие горожане, и не только горожа-
не, справедливо опасавшиеся за свою жизнь, сели на корабли 
и ушли в море (С. Штерн).
АНА: существование; АНТ: смерть; ДЕР: жизненный; жиз-
не… [жизнерадостный].
жизнь 1.2
Жизнь переполняла его; В ней столько жизни!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Как бы некая субстанция, которая находится 
в человеке А1 и благодаря которой он способен эмоционально 
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воспринимать происходящие события и активно реагировать 
на них’.
 В чертах у Ольги жизни нет. […] / Кругла, красна ли-

цом она, Как эта глупая луна / На этом глупом небосклоне 
(А. С. Пушкин). Он [В. Шкловский] был талантливый вы-
думщик, полный энергии, открытий и формулировок. В нем 
бурлила жизнь (Н. Берберова). Хлопотливая, стремительная 
жизнь переполняет тебя, ты обдаешь нас теплыми ливня-
ми своего добродушия, ободряешь самоуверенных хохотом 
(И. Катаев).
АНА: энергия.
жизнь 2, необиходн.
Инопланетные формы жизни; Трудно дать научное определе-
ние жизни; Есть ли жизнь на Марсе?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Форма существования физических объектов, 
в которой они находятся в процессе постоянного обмена ве-
ществами с окружающей средой’.
 Речь пойдет, наверное, об одном из самых горячих 

предметов, которым сейчас занимаются не только аст-
рономы, но и специалисты-биологи, и специалисты по про-
исхождению, возникновению жизни (Л. Зеленый). Рели-
гия и наука суть два способа объяснения одной и той же 
реальности, именно: сущности и происхождения мира, 
жизни, человека (С. Франк). Современные взгляды на про-
исхождение жизни склоняются к тому, что органические 
вещества возникли из неорганических, но первым органи-
ческим веществом был вовсе не белок, а рибонуклеиновая 
кислота (РНК) («Зеркало мира», 2012). Событие, перевер-
нувшее мир, превратившее Землю из унылой бескислород-
ной «планеты микробов» в царство разнообразных, уди-
вительных и сложных «высших» форм жизни (А. Марков, 
Е. Наймарк). Такие благоприятные условия заставляют 
надеяться, что на новооткрытой планете может быть 
вода и даже формы жизни («Русский репортер», 2014). Од-
нако трудность формулировки аксиом биологии состоит 
в том, что надо не только отобрать их из многих важных 
биологических закономерностей, но и дать общее опреде-
ление жизни и признаков живого (Концепции современно-
го естествознания, 2003).
жизнь 3.1, МН -и, -ей.
Начало <конец> жизни; Его жизнь оказалась короткой 
<длинной>; Он провел всю жизнь в родном городе; Его жизнь 
была бурной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Время существования существа А1 от рожде-
ния до смерти и последовательность заполняющих это время 
событий’ [по аналогии о растениях и зародышах].
  1. Суженные употребления применительно к отдельным 

периодам или аспектам существования человека: юношеская 
<прежняя, студенческая> жизнь; супружеская <холостая> 
жизнь; творческая <писательская> жизнь; личная <част-
ная, интимная, любовная, эмоциональная, сексуальная> 
жизнь.
2. Расширенные употребления применительно к неживым 
предметам: Если им удастся убедить клиентов, что, приез-
жая на ТО чаще, […] они продлят и облегчат жизнь своего 
автомобиля, то доходы дилера заметно вырастут («Бизнес-
журнал», 2003.10.23); И тогда было решено продлить жизнь 
мостам в качестве пешеходных, передвинув их на более под-
ходящее место («Юный техник», 2012).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жизнь человека.
 • ПРИТЯЖ: моя жизнь.
 • КАКАЯ: человеческая жизнь.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тихая <бурная> жизнь, счастливая <не-
счастная> жизнь, насыщенная <скучная, пустая> жизнь; 
в начале <на заре> жизни; в конце <на склоне, на исходе, 
на закате> жизни; за всю (свою) жизнь; раз в жизни; прове-
сти <коротать, доживать> жизнь; рассказать (всю) свою 
жизнь; Жизнь прошла <пролетела, промелькнула>.
 Жизнь моя! иль ты приснилась мне? (С. Есенин). Ее 

жизнь была проста и сложна одновременно (В. Токарева). 
А жизнь, трудная, тяжкая, все же куда-то – наверно-таки 
вперед – катилась и катилась себе (В. Астафьев). У тебя своя 
жизнь, у него своя (А. Волос). Мы просидели на кухне часа 
два, болтая о том, о сем, вспоминая всякую забавную ерунду 
из школьной и потом из студенческой жизни (А. Геласимов). 
Он понимает философию как часть эмоциональной жизни 
(В. Успенский).
АНА: существование; судьба; история, биография, жизнен-
ный путь; ДЕР: жизненный.
жизнь 3.2
Жизнь в Москве очень дорогая; Ты жизни не знаешь; Вокруг 
кипела жизнь, но он оставался равнодушным; Жизнь бьет 
ключом; Он любил жизнь во всех ее проявлениях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность явлений и событий, образующая 
условия, в которых живут люди или другие существа’.
  1. Расширенные употребления применительно к государ-

ству, обществу и т. п.: общественная <культурная, полити-
ческая> жизнь столицы; хозяйственная <духовная> жизнь 
страны; участвовать в жизни коллектива.
2. Часто применительно к действительности в противополож-
ность теории или вымыслу: В жизни он совсем другой, чем 
на сцене; Все это было смешно в стихах и печально в жизни 
(А. Варламов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Образ <стиль, уклад> жизни; повседнев-
ная жизнь; райская <сладкая> жизнь.
 Тогда же у нас в доме появилась прислуга, и вообще весь 

стиль жизни изменился до неузнаваемости (В. Белоусова). 
В Театре, как обычно, бурная жизнь. Знаешь, МХАТ еще раз 
разделился! (Г. Горин). Кочевая их жизнь нехитра: готовят 
на костре еду или спят (В. Маканин). Не торопясь женщины 
мыли посуду, пили чай, говорили о жизни, о детях (Б. Еки-
мов). Жизнь очень сложно устроена. Ты еще слишком малень-
кая для того, чтобы все понять (А. Геласимов).
СИН: бытие, действительность, реальность, существова-
ние; ДЕР: жизненный.
◊ вопрос <дело> жизни (и смерти) ‘очень важный и сроч-
ный вопрос’: Я с нетерпением ожидаю Вашего ответа и от-
вета Меркульева, так как это для меня дело жизни и смер-
ти (Г. И. Успенский); (никогда) в жизни ‘совсем никогда’: 
В жизни не встречал такого наглеца!; ни в жизнь ‘ни при 
каких условиях’: Если сено на возу, то в нем всегда разли-
чишь лишнюю вещь, а если оно спрессованно – то ни в жизнь 
(В. Пьецух); не на жизнь, а на смерть ‘не считаясь с воз-
можной гибелью’ [о войне или борьбе, часто гиперболиче-
ски]: Матвей понял, что в то время как рабочие уже бьются 
с царизмом не на жизнь, а на смерть, крестьяне все еще рас-
качиваются слабо (Г. Марков); начать новую жизнь ‘уси-
лием воли начать жить более правильно’: Маяковский рычал, 
угрожал, что с понедельника начнет новую жизнь и напишет 
такую поэму, что мир содрогнется (Дон Аминадо); любить 
больше жизни ‘очень любить’; дать жизнь кому-л. ‘родить’; 
разг. давать жизни ‘вести себя гораздо активнее, чем другие 
люди’ [говорящий восхищен или шокирован этом поведени-
ем: Но и наша «катюша» дает жизни немцам (Д. Каралис); 
Человека, который чем-нибудь поразит их, похвалят: «От 
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дает жизни! Силен, бродяга!» (Л. Кассиль); устроить ко-
му-л. веселую жизнь ‘создать кому-л. множество проблем’: 
Мужчина отличался крутым нравом, постоянно ругался с са-
нитаркой, обещал устроить всем «веселую жизнь» («Комсо-
мольская правда», 2013.09.13); отстать от жизни ‘иметь 
устаревшие представления и вкусы, не знать современной 
жизни’: Почитываю и современных писателей, чтобы не от-
стать от жизни. («Труд-7», 2007.08.23); вдохнуть жизнь 
во что-л. ‘сделать так, что данный объект становится как бы 
живым’: Для того, чтобы «вдохнуть жизнь» в парки, в рам-
ках проекта был разработан целый ряд документов: единая 
программа выходного дня, методика проведения мероприя-
тий («Известия», 2013.09.20); прожигать жизнь ‘очень 
интенсивно развлекаться, не думая о будущем’: По отзывам, 
парень не афишировал, что его отец–миллионер. Не про-
жигал жизнь по ночным клубам, как многие дети-мажоры, 
а был увлечен учебой и в своем вузе был на хорошем счету 
(«Комсомольская правда», 2012.08.27); делать жизнь с кого 
‘кого избрать образцом для подражания’ [крылатое выраже-
ние из поэмы В. Маяковского «Хорошо»]: Для современных 
режиссеров оперы, по-моему, не возникает вопроса «делать 
жизнь с кого»: ваш «Борис Годунов», «Евгений Онегин», мно-
гие другие постановки прочно признаны классикой («Труд-7», 
2002.01.24); Не жизнь, а малина (у кого-л.) ‘Жизнь кого-л. 
легка и приятна’: А на днях в Москве был даже гала-концерт 
финалистов конкурса на лучшее исполнение песни среди осу-
жденных «Калина красная». Прямо-таки не жизнь, а малина 
(Труд-7, 2003.11.12); Жизнь прожить – не поле перейти ‘В 
течение жизни человеку встречается много сложных ситуа-
ций’: Эти люди потом далеко разошлись в жизненном поле, 
так ведь жизнь прожить – не поле перейти (Л. Аннинский). 
[И. Л.]

ЖИ́ЛА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
жила 1, обиходн.
Кровь течет по жилам; На шее вздулись жилы; Мясо есть 
невозможно: сплошные жилы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вена, артерия или сухожилие’.
  Образные употребления применительно к вытянутым 

в длину элементам ландшафта (рекам, оврагам и т. п.): Внизу 
лежала широкая, в полземли, зеленая полоса, вся изрезанная 
темноватыми водяными жилами (И. Грекова); – Тут ря-
дом? – спросил Крымов и показал на карте извилистую жилу 
оврага (В. Гроссман).
 И вдруг стало видно, что обоим нам носилки непосильно 

тяжелы, что они тянули жилы, а рука внезапно слабела, ли-
шаясь сил (В. Шаламов). Жилы напрягались на его коричневой 
шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобрета-
ло выражение угрюмого счастливого упорства (В. Гроссман). 
Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток 
пробежал по ее жилам, в ушах начался звон (М. Булгаков). 
Его корни в этой земле, в его жилах текла их [предков] кровь, 
в нем жили их гены, он был их продолжением (Д. Гранин).
СИН: жилка [На шее билась жилка]; ДЕР: жилистый.
жила 2, геол.
Золотоискателям удалось найти золотоносную жилу; Здесь 
проходит кварцевая жила; Жила залегает глубоко, под тол-
стым слоем породы.
ЗНАЧЕНИЕ. Жила А1 ‘Заполненная минеральным веществом 
А1 трещина в земной коре’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жилы ценной породы.
 • КАКАЯ: асбестовая жила.

 На глубине около 2500 м уже так жарко, что работать 
становится невозможно и разработка рудных жил прекра-
щается (Ф. Бублейников). Асбест в месторождениях име-
ет вид жил серо-зеленоватого цвета, внедренных в породу 
(К. Перепелкин). Темно-серая каменная масса была разбита 
разветвленными жилами красной породы, словно кровавыми 
артериями (И. Ефремов). Жилы диабазов или кварцевых пор-
фиров нередко имеют по несколько поколений, как об этом 
можно судить по пересечениям жил одной и той же породы 
(А. Бетехтин).
АНА: прожилка; ДЕР: жильный [жильное золото].
жила 3, тех.
Медные жилы кабеля; Нужен трехжильный провод, а тут 
всего две жилы; Изоляция жил не повреждена.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждый из изолированных проводов, состав-
ляющих кабель’.
ДЕР: …жильный [двухжильный, трехжильный, многожиль-
ный].
◊ золотая жила ‘источник длительного и относительно лег-
кого успеха’; в жилу (быть) кому-л. ‘удачно соответствовать 
чьим-л. целям’: Мне это как раз в жилу; попасть в жилу 
‘оказаться подходящим, соответствующим чьим-л. вкусам 
или настроению’: Но не понравился мне Париж, не попал 
в жилу (Д. Каралис); рвать <тянуть> жилы ‘очень тяжело 
работать’ [Удивил Лизку возчик, который сиднем сидел в сто-
роне. Надрывайтесь, рвите, мужики, жилы, а мне и горюшка 
мало (Ф. Абрамов)]; вытягивать <тянуть, выматывать> 
жилы из кого-л. ‘заставлять кого-л. страдать, нагружая не-
посильной работой или оказывая психологическое давление’ 
[Начальством ее был не кто-нибудь, а Владимир Ипполито-
вич, который удивительно до чего умел выматывать жилы 
из людей (В. Ф. Панова)]; Кровь стынет в жилах у кого-л. 
см. КРОВЬ. [И. Л.]

ЖИЛЕ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
Стеганый <дутый> жилет; носить вязаный жилет под 
пиджак; комплект из юбки и жилета; оранжевые жилеты 
железнодорожных рабочих; жилет со светоотражающими 
нашивками для велосипедистов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет одежды без рукавов, застегивающийся 
спереди или не имеющий застежек, обычно короткий и без во-
ротника, который надевается поверх другой одежды’.
  1. Используется и как отдельный предмет одежды, и как 

часть костюма-тройки: Основной костюм расположился 
на трех вешалках в нише – пальто, пиджак, брюки, жилет, 
рубашка (С. Юрский); Увидев этого бледненького красав-
чика в заграничном костюме с жилетом и белым стоячим 
крахмальным воротничком, изнемогающего от жары, она 
его пожалела и потому вышла за него замуж (А. Рыбаков). 
В современном языке применительно к части костюма чаще 
используется слово жилетка.
2. Существуют разные виды жилетов, особым образом укреп-
ленные или содержащие специальные вставки, которые слу-
жат для защиты от различных факторов. В частности, спаса-
тельные жилеты (спасжилеты) – надувные или со вставками 
из легких материалов – служат для спасения на воде, броне-
вые жилеты (бронированные жилеты, бронежилеты, канц. 
БЖ, разг. броники) – для защиты торса человека от холодного 
и огнестрельного оружия, осколков снарядов: Защитные жи-
леты для спецназа, обшивка танков и пуленепробиваемые ка-
бины вертолетов – вот куда будет призвана керамика нового 
поколения («Знание – сила», № 9, 2003); Можно взять в арен-
ду и экипировку: шлемы, костюмы, подшлемники, перчатки, 
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защитные жилеты («Известия», 2001.11.08]; Всем было при-
казано надеть спасательные жилеты и покинуть внутрен-
ние помещения судна (А. Городницкий).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вязаный <стеганый, меховой, пикейный, 
креповый, шерстяной> жилет; жилет на синтепоне; выши-
тый жилет; оранжевый <красный, белый> жилет; длинный 
<короткий, широкий, узкий, приталенный> жилет; теплый 
жилет; защитный <пуленепробиваемый, спасательный> 
жилет.
 У меня и пиджака-то человеческого нет. Есть свитер, 

вязаный жилет и джинсовая куртка (С. Довлатов). Парило 
вовсю, а на нем был бордовый шерстяной жилет и сапоги 
(Ю. Домбровский). И носит меховой жилет барашковый, 
на том жилете на груди – маленький номерок, как марка поч-
товая (А. Солженицын). Замыкал шествие маленького роста 
прихрамывающий иностранец с кривым глазом, без пиджа-
ка, в белом фрачном жилете и при галстуке (М. Булгаков). 
Хмурые, явно с похмелья мужики в оранжевых жилетах за-
гоняли по специальному откидному трапу последнюю машину 
(О. Гладов).
СИН: жилетка; АНА: безрукавка; ДЕР: бронежилет, спас-
жилет; жилетный [жилетный карман]. [И. Л.]

ЖИЛЕ́Ц, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; жильца ́.
жилец 1
Завтра будет собрание жильцов дома по поводу установки 
счетчиков воды; Нас залил верхний жилец; Жильцы соседней 
квартиры написали жалобу; Старшим по подъезду выбирали 
одного из жильцов.
ЗНАЧЕНИЕ. Жилец А2 ‘Человек, который постоянно живет 
в помещении или доме А2’.
  Лицо женского пола называется необиходн. жилица [Он 

пришел заявить о скоропостижной смерти какой-то их об-
щей знакомой, жилицы этого дома (Л. Чуковская)] или разг. 
жиличка [А приходит, например, одна жиличка, Марья Ва-
сильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжи-
гает примус (М. Зощенко)]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: жильцы дома.
 • из РОД: жилец из второго подъезда.
 • с РОД: жилец с третьего этажа.
 • КАКОЙ: нижние жильцы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новый жилец, старые <прежние, быв-
шие> жильцы [см. тж 2]; жильцы небоскреба <многоэтаж-
ки, трехкомнатной квартиры>, жильцы первого этажа 
<верхних этажей>, жильцы крайнего подъезда>.
 В подъезде то и дело хлопали двери, на площадках соби-

рались жильцы (Л. Юзефович). В нашем доме мало новых 
жильцов, большинство – старожилы (В. Аксенов). Марга-
рита вошла в подъезд […] и увидела рядом с лифтом на сте-
не черную громадную доску, а на ней выписанные белыми 
буквами номера квартир и фамилии жильцов (М. Булгаков). 
По домам ходили агитаторы. Уговаривали жильцов прого-
лосовать как можно раньше (С. Довлатов). У жильцов пер-
вого этажа под окнами грядки, а иногда – кролики или куры 
(А. Эппель).
АНА: обитатель, житель, проживающий, квартиросъем-
щик; население (квартиры).
жилец 2
Квартирная хозяйка замучила жильцов придирками, так что 
они решили съехать; Она собирается сдать свою квартиру, 
но жильцов пока не нашла; Жильцы хотели официально офор-
мить договор аренды.

ЗНАЧЕНИЕ. Жильцы А3 ‘Человек, который арендует помеще-
ние или дом А2 у хозяев А3 этого помещения или дома, чтобы 
жить там’.
  Лицо женского пола называется необиходн. жилица [Со-

седки замечали, что у старухи странная жилица (В. Гросс-
ман)] или разг. жиличка [Рената стала пускать жиличек 
в мою комнату – не столько с денежной целью, а просто идя 
на поводу у обстоятельств (О. Новикова)]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • редк. РОД: жильцы моей второй квартиры.
А3 • РОД: жильцы бабушки.
 • ПРИТЯЖ: наши жильцы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новый жилец, старые <прежние, быв-
шие> жильцы [см. тж 2]; выгодный жилец; удачные <хоро-
шие, аккуратные, порядочные> жильцы; нелегальные жиль-
цы; доход от жильцов <с жильцов>; договор с жильцами; 
искать жильцов; пускать жильцов; регистрировать жиль-
цов; Жильцы занимают две комнаты; Жильцы съехали.
 Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами 

(А. П. Чехов). Анна Францевна де Фужере, пятидесятилет-
няя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти 
сдавала жильцам (М. Булгаков). Передай вашему жильцу, что 
он должен непременно учиться (В. Гроссман). Многие из тех, 
кто сдает площадь, боятся, что жильцы будут бесконтроль-
но болтать по междугородней связи, а потом съедут, оста-
вив километровые счета неоплаченными (Д. Донцова).
СИН: квартирант; съемщик [Дача в отвратительном со-
стоянии, […] поэтому съемщики, как правило, промучавшись 
месяц, съезжали (Д. Донцова)]; АНА: арендатор; постоялец, 
гость [в отеле].
◊ Кто-л. не жилец (на этом свете) ‘Кто-л. находится в на-
столько плохом состоянии, что можно предположить, что он 
скоро умрет’. [И. Л.]

ЖИЛИ́ЩЕ, СУЩ; СРЕДН; -а, РОД МН -ищ; наррат.
Скромное жилище; покинутое жилище; жилище бобра.
ЗНАЧЕНИЕ. Жилище А1 ‘Сооружение для жилья существа 
А1 или помещение внутри такого сооружения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жилище ремесленника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подводное жилище; временное жилище; 
скромное жилище; жилище неандертальца; жилище сурка 
<диких пчел>; благоустройство жилища; неприкосновен-
ность жилища; обзавестись жилищем; покинуть жилище.
 За тремя ставнями в нижнем этаже было жилище Ан-

туана Риво (А. Толстой). Она […] уже завещала свое жи-
лище матери (Л. Петрушевская). Нашу юрту они [туземцы] 
считают чем-то вроде жилища богов и ходят туда покло-
няться (В. Обручев). Они [барсуки] пасутся, охотятся вбли-
зи подземного жилища, не надеясь на свои короткие ноги 
(И. Соколов-Микитов). Из-под камня, который я случайно 
отвернул ногой, вылезли какие-то жучки и червячки и начали 
осматривать свое поруганное жилище (В. Березин).
СИН: дом; жилье, офиц. прост. жилплощадь, офиц. или книж. 
резиденция; ДЕР: жилищный. [А. П.]

ЖИЛИ́ЩНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; офиц. ЖИЛИЩНЫЙ
Жилищная проблема; жилищный вопрос; жилищный кризис; 
жилищный кредит; жилищные условия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к строительству, предоставлению 
и приобретению жилья’.
 Иванько вообще не имеет права на улучшение жилищных 

условий (В. Войнович). Помните то время, помните, во что 
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жилищный кризис превращал людей, помните коммунальные 
прелести, как люди бились за жилплощадь, как держались 
за нее, боялись потерять? (А. Рыбаков). Пошла подучить-
ся к известному ювелиру, художнику, и по стечению разных 
странных обстоятельств, в том числе и жилищных, вышла 
за него замуж (Л. Улицкая).
СИН: квартирный (вопрос); ДЕР: жил… [жилконтора, жил-
инспекция]. [И. Л.] 

ЖИ́ЛКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -лок.
жилка 1.1
На виске бьется голубая жилка; На лбу выступила тонкая 
синяя жилка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тонкий кровеносный сосуд близко к поверхно-
сти кожи’. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к тонким мыш-

цам: Ни одна жилка на ее лице не дрогнула; Ноги, натружен-
ные за долгий день, требовали передышки, ныли каждой жил-
кой («Звезда», 2002).
2. Образные употребления применительно к другим вытяну-
тым объектам: На окраине неба вздулась голубой жилкой мол-
ния (М. Елизаров); Тонкая жилка телефонного провода про-
низала толщу скалы (К. Серафимов); С высоты оно [болото] 
похоже на мрачное серо-зеленое озеро, куда впадают жилки 
тонких речушек (В. Пелевин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голубоватая <синенькая, бирюзовая, 
фиолетовая> жилка; склеротические жилки; жилка на шее; 
Жилка выступает; Жилка вспухла <пульсирует>.
 А чего жду – и не знаю, и вообразить не могу; только 

бьется сердце да дрожит каждая жилка (А. Н. Островский). 
Жалкий такой, тощий, на лице веснушки и жилки, красные 
и синие, как сеточка (И. Грекова). Изабелла, прежде чем за-
петь, демонстративно выдернула заколку, и сиреневая ма-
терия опала на ее плечи, обнажив шею с голубыми жилками 
(В. Астафьев). Опущенные веки недвижимы, набухшая на лбу 
синяя жилка вот-вот, кажется, прорвет сухую и тонкую 
старческую кожу (Л. Юзефович). 
СИН: сосудик; АНА: вена; артерия; фибра.
жилка 1.2
Коричневые крылья с поперечными жилками; Лист испещрен 
мельчайшими жилками. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Утолщение в виде нити на листе, цветке или 
в плоде растения или на крыле насекомого, имеющее функ-
цию сосуда’. 
 Часто можно заметить более толстую жилку, которая 

как бы делит собою лист пополам. Это главная жилка ли-
ста. От нее расходятся боковые жилки, которые становят-
ся все меньше и меньше (В. Чуб). Все сегменты усиков, все 
жилки на крыльях были очерчены с педантичной точностью 
(«Техника – молодежи», 1975). Между страницами были за-
ложены высохшие ландыши и в тончайших переплетениях 
жилок кленовые листы («Звезда», 2001). – Вот там, Кира 
Сергеевна, малиновое, – показывала мама, – яблоки не только 
малиновые снаружи, но и внутри у них все в розовых жил-
ках (Л. Зуров). Готовые листья должны ломаться с хрустом 
по самой толстой жилке («Наука и жизнь», 2007).
СИН: прожилка; АНА: сосуд, вена; ДЕР: жилочка; спец. 
жилкование.
жилка 1.3, перен.
Красноватые <зеленые, серые> жилки; белая мраморная 
плита с синими жилками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть горной породы в виде нити, отличающая-
ся цветом’. 

 Особенно ценится розовый агат и агат с изумрудно-зеле-
ными жилками («Химия и жизнь», 1965). А внизу перед ал-
тарем лежит большой камень с жилками красноватого или 
кровяного цвета («Альфа и Омега», 2000–2001).
СИН: прожилка; АНА: вкрапление.
жилка 2
Организаторская жилка; обладать коммерческой <предпри-
нимательской, хозяйственной> жилкой; У него есть арти-
стическая жилка.
ЗНАЧЕНИЕ. Жилка человека А1 к А2 ‘Природная способность 
человека А1 к занятию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: твоя (изобретательская) жилка.
 • РОД: (изобретательская) жилка соседа.
А2 • РОД: жилка администратора.
 • КАКАЯ: творческая <изобретательская> жилка.
 Кроме простодушного вида надо было иметь еще деловую 

жилку и море обаяния («Столица», 1997.11.24). Живет в нем 
тренерская жилка, Зайцев хорошо знает, как учить технике 
(Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов). Близким издавна была дра-
гоценна в Володе комическая жилка (В. Смехов). А вы моло-
дец, сделали вид, что вас больше всего интересует львенок. 
У вас есть жилка торговца. Я бы даже сказал, талант пред-
принимателя (В. Запашный). Автор предстал перед читаю-
щей публикой вдумчивым наблюдателем с несомненной иссле-
довательской жилкой («Наука и жизнь», 2007).
СИН: способность, склонность; АНА: талант, дар, дарова-
ние, призвание. [А. Л.]

ЖИЛО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
жилой 1
В доме осталось только две жилых квартиры, остальные 
расселены; Чувствуется, что квартира давно пустует: 
в жилых помещениях даже запах другой; До ближайшего 
жилого места километров двадцать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором живут люди’ [о зданиях, поме-
щениях, территориях].
  1. Расширенные употребления применительно к такому 

состоянию помещения, по которому чувствуется, что в нем 
живут люди: Она разложила всюду какие-то салфеточки, 
повесила занавески, и комната сразу стала выглядеть более 
жилой <приобрела жилой вид>; Кухня, видать, была самым 
жилым, душу успокаивающим местом, потому что здесь, 
словно в цирке, радостно и пестро: деревянные квадратики-
подставки, прихватки […] и множество разных забавных 
безделушек (В. Астафьев). 
2. В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-
го для указания на жилье: уходящ. запах <близость> жилого; 
устар. чуять жилое.
 Обычай предписывает мужчине, войдя в жилое помеще-

ние, снимать головной убор (И. Грекова). Ведь впереди ни од-
ного жилого места, безлюдье, дичь (В. Шишков). Оседланные 
лошади сбились в кучу, прядали ушами, чуя близость жилых 
мест (Г. Марков).
СИН: обитаемый; обжитой; АНА: заселенный; уютный, до-
машний; АНТ: нежилой, необитаемый, пустующий, безлюд-
ный, незаселенный, ненаселенный, пустынный, брошенный, 
заброшенный; опустелый, запустелый; неуютный; ДЕР: жи-
лье [почувствовать близость жилья].
жилой 2
Жилой дом с магазином в цокольном этаже; новый жилой 
массив, жилой фонд; отремонтировать жилые помеще-
ния.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для того, чтобы там жили 
люди’ [о зданиях и помещениях].
  Расширенные употребления применительно к такому со-

стоянию здания или помещения, что они пригодны для жиз-
ни: Все барахло надо было убирать и приводить в жилой 
вид кладовку конечно же самой Марине (В. Астафьев); Мы 
за двое суток приведем здание в жилой вид (Д. Быков).
 Первая половина [дома] была мастерской, вторая – жи-

лая (А. Рыбаков). Вот из-под арки жилого дома таращат 
жерла две чугунные пушки (В. Аксенов). Повернув во дворе 
за угол, гость оказался у каменной террасы жилого дома, 
увитой плющом (М. Булгаков). 
АНА: спальный (район); АНТ: нежилой [нежилое помеще-
ние], хозяйственный, производственный, складской; ДЕР: 
жилье, жилплощадь.
◊ жилая площадь см. ПЛО ́ЩАДЬ. [И. Л.] 

ЖИЛЬЁ, СУЩ; СРЕДН; -я́, МН неупотр.
жилье 1.1
Мы будем строить больше жилья; Нужно обеспечить бе-
женцев жильем и работой; Распределением жилья занима-
ется жилищная комиссия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность зданий или помещений, принад-
лежащих лицу А1, которые предназначены для того, чтобы там 
жили люди А2, или одно из таких зданий или помещений’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: государственное <частное> жилье.
А2 • РОД: жилье погорельцев.
 • для РОД: жилье для очередников.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Благоустроенное <элитное> жилье, до-
ступное <социальное> жилье; муниципальное <частное> 
жилье; вторичное жилье; собственное жилье; временное жи-
лье; фонд жилья; рынок жилья; миллионы квадратных метров 
жилья; цены на жилье; строить жилье; распределять жилье, 
обеспечить кого-л. жильем, предоставить кому-л. жилье; 
приобретать <покупать, находить, снимать> жилье; поте-
рять жилье, лишиться жилья, остаться без жилья. 
 Их, как это тогда называлось, «уплотнили». Город бурно 

заселялся, жилья не хватало (И. Грекова). По стране, соглас-
но нашей печати и радио, ежегодно добавляются миллио-
ны квадратных метров жилья, миллионы семей справляют 
новоселье (Ф. Горенштейн). Я был уверен, что собрание – 
а решать вопросы распределения жилья правомочно толь-
ко оно – будет на моей стороне (В. Войнович). Миллионы 
остались без жилья, без семей, без близких… (А. Мишарин). 
Правда очередников состояла в том, что они пахали на сана-
торий десять лет почти бесплатно. За жилье. Они ждали 
эти квартиры как манну небесную и даже больше (В. Токаре-
ва). Но и без Солженицына в штате полным-полно русских, 
которых сюда привлекает, кроме вышеуказанных причин, де-
шевизна жилья (П. Вайль, А. Генис).
СИН: жилплощадь, жилой фонд; АНА: недвижимость, не-
движимое имущество; ДЕР: риелтор; жилищный (кризис); 
квартирный (вопрос).
жилье 1.2, обиходн.
Это жилье я получил по наследству; Я ненавижу свое жи-
лье.
ЗНАЧЕНИЕ. Жилье А1 ‘Жилое помещение, где человек А1 
живет, качество которого невысокое или в данной ситуации 
не имеет значения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жилье старика.
 • ПРИТЯЖ: мое жилье.

 Давнишнего страха струя / Ворвется в халтурные сте-
ны / Московского злого жилья (О. Мандельштам). Он сказал: 
не отдавайте жилье, закон на вашей стороне (В. Токарева). 
Дача была на другом конце города, далеко от кладбища, да 
зато близко от Павлова жилья (А. Волос). Жилье у него было 
незавидное – старый дом (Б. Екимов). Все позабыв – и радо-
сти и муки, / он двери распахнул в свое жилье (Б. Окуджава). 
От него исходил кислый запах, какой бывает в неопрятном 
бедном жилье (Ф. Горенштейн).
СИН: дом, жилище, обиталище, кров, крыша над головой, 
угол; АНА: квартира. 
жилье 2
Почувствовать близость жилья; вдалеке от жилья.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место, где есть дома, в которых живут какие-то 
люди’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Человеческое жилье; жилье человека [о 
людях вообще, не о конкретном человеке].
 Повозка начала все чаще и чаще постукивать передком; 

полозья […] скользили по обледенелому черепу дороги; все это 
составляло несомненный признак жилья, и действительно 
[…] я увидел, что мы въехали в большое село (М. Е. Салтыков-
Щедрин). Лошади, почуяв жилье, сами свернули к длинным 
саманным строениям с неряшливо залатанными пробоинами 
(В. Астафьев). Даже воронье убралось к жилью человеческо-
му, к теплу (Б. Екимов). [И. Л.]

ЖИР, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у, МЕСТН в <на> жиру́, 
МН жиры ́.
жир 1
Не ешь так много жира, это вредно для печени; Он лечился 
барсучьим жиром; В питании необходим баланс белков, жи-
ров и углеводов; В приготовлении этого блюда используются 
как растительные, так и животные жиры.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Нерастворимое в воде скользкое на ощупь веще-
ство, которое содержится в тканях органов А1 животных или 
растений или в тканях животных или растений А1 и часто ис-
пользуются с целью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: барсучий <курдючный, растительный> жир.
 • РОД: жир этой рыбы.
 • из РОД: жир из печени тресковых рыб.
А2 • КАКОЙ: технический <кулинарный> жир.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Животный жир; медвежий <свиной> 
жир; прогорклый жир; блестеть <лосниться> от жира; 
топить <вытапливать> жир; жарить на жире <в жиру>; 
смазать <намазать, натереть, растереть, покрыть> жи-
ром; Жир течет <капает, стекает, кипит, брызжет, за-
стывает>.
 – Жиром надо каким-нибудь смазать, – сказал отец, ис-

следовав ожог (В. Шукшин). Он ел, и губы его лоснились 
от жира, капли стекали по подбородку (В. Токарева). У меня 
был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами 
(В. Шаламов). Тут пахло пылью, керосином и каким-то тех-
ническим жиром типа вазелина (Л. Петрушевская). Закусы-
вали остывшими чебуреками, на которых белой пленкой за-
стыли прогорклое масло и бараний жир (Н. Климонтович).
СИН: масло; ДЕР: жирок; жирный, жировой, липидный (обмен); 
липо… [липосакция, липопластика, липокоррекция]; липома.
жир 2
Складки <отложения> жира; толстый слой жира.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Слой скользкого вещества белого или желтова-
того цвета, образующийся под кожей и в других местах тела 
человека и животных’.
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  Форма МН жиры указывает на чрезмерно большой слой 
жира: Надо сгонять жиры; Ну и жиры она наела!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лишний жир, подкожный жир; излишки 
жира; копить <наедать, набирать, нагуливать, наращи-
вать> жир; заплыть жиром; сгонять <удалять> жир.
 Лена – толстая, […] на боках складки жира (Э. Лимо-

нов). Павел Николаевич наблюдал, как идет к бассейну хозяин 
дома, как трясутся на широченных ляжках и спине Шмарина 
гигантские отложения жира (С. Таранов). К таким фигурам 
трудно подобрать хорошую одежду, слишком много жира 
(Е. Хаецкая). – Захлопнись, – лениво ответила гора жира, – 
не буду же выкладывать денежки, не посмотрев (Д. Донцо-
ва). Жиры сгонять приехал. Засиделся. Думаю тут погулять, 
в теннис поиграть (В. Аксенов).
СИН: сало; жирок; ДЕР: жирный.
◊ рыбий жир ‘жидкий жир, получаемый по особой техно-
логии из печени тресковых рыб и используемый в медици-
не и в производстве’ [Лыжи, как будешь класть на чердак 
после зимнего сезона, как следует просмоли, а ботинки 
намажь рыбьим жиром (А. Волос)]; А1 с жиру бесится 
‘Говорящий считает, что завышенные или бессмысленные 
желания и требования человека А1 обусловлены тем, что 
А1 слишком благополучен или удачлив; при этом говоря-
щий не одобряет поведение А1’ [По-моему, ты – просто 
редкая дура. И с жиру бесишься. Нашла из-за чего рас-
страиваться: муж с мамой между собой ладят («Истории 
из жизни», 2004)]; Не до жиру, быть бы живу ‘Говорящий 
считает, что в данных обстоятельствах не следует требовать 
слишком многого, поскольку даже более или менее благо-
получный исход ситуации не гарантирован’ [Барин же, цар-
ствие небесное, любил ее, конечно, но скуповат был, как она 
о платье разговор заведет – […] с молотка могут продать, 
какие тут платья, не до жиру, быть бы живу! (Г. Иванов)]. 
[И. Л.]

ЖИ́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР жи́рен, жирна́, жи́рно, жир-
ны́ и жи́рны, кроме 1.3, СРАВН жирне́е.

жирный 1.1 ‘такой, в  котором много жира’: жирная колбаса.
жирный 1.2 ‘такой, на  котором есть ненужный жир’: жирные та-
релки.
жирный 1.3 ‘представляющий собой тонкий слой жира’: жирное 
пятно на юбке.
жирный 2.1, разг. ‘очень толстый’: противная жирная тетка.
жирный 2.2, разг. ‘большой и как бы наполненный соками’ [о ра-
стениях и их частях]: жирные садовые колокольчики.
жирный 3 ‘маслянистый на ощупь’: жирная земля.
жирный 4 ‘толстый и яркий’ [о линиях, буквах]: жирный заголо-
вок.

жирный 1.1
Жирная баранина; жирный суп; жирное молоко; жирная 
пища; Взял самый жирный кусок мяса, ел и чавкал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в составе которого много жира’ [обычно 
о продуктах или еде].
  1. Метонимические употребления применительно к кисло-

там, содержащимся в жире: хим. жирные кислоты.
2. В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-
го со значением ‘жирная пища’: Пора отказываться от жир-
ного; При печени жирное не рекомендуется (А. Львов).
 Я приношу ему жирную свиную котлету (Ю. Герман). Мы 

ели жирные, сочащиеся, горячие хачапуры, и казалось, ничего 
вкуснее я в жизни не ел (Ф. Искандер). Вечером, после рабо-
ты, уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и бесе-
довал с его женой (В. Шукшин). Столы ломятся от пирогов, 

от жирного янтарного мяса, пьяной браги, пухлых калачей 
(М. Сергеев). Сны снились особенно мучительные – буханки 
хлеба, дымящиеся жирные супы (В. Шаламов). Ели столовы-
ми ложками жирные свиные консервы из железных, торча-
щих зазубренными крышками банок (Ю. Бондарев).
АНТ: нежирный, постный; ДЕР: жирность (молока).
жирный 1.2
Жирная посуда <сковорода>; Не трогай книгу жирными ру-
ками!; Нос жирный, блестит, надо напудрить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, на поверхности которого имеется жир, 
который необходимо удалить, чтобы поверхность была чи-
стой’ [обычно о посуде или о руках].
  1. Терминологические употребления в косметологии: жир-

ная кожа, жирные волосы [о типе кожи или волос; в противо-
положность сухой и нормальной коже (сухим и нормальным 
волосам)].
2. Метонимические употребления применительно к характе-
ристике блеска, который вызван тонким слоем жира на по-
верхности объекта или напоминает такой блеск (в косме-
тологии, минералогии). При избытке кожного сала кожа 
приобретает жирный блеск, выглядит нечистой (А. Марго-
лина); Наиболее типичными примерами жирного блеска мо-
гут служить блеск самородной серы в изломе или блеск элео-
лита (нефелина), подвергшегося едва заметному разложению 
(А. Бетехтин).
 Костя долго мучается с тряпочкой и мочалкой, которыми 

Нюра моет посуду, но тарелки почему-то так и остаются 
жирными и липкими (Н. Дубов). А я сейчас питаюсь в столо-
вых… Отвратительно готовят, ложки жирные… (А. Образ-
цов). Крякнул, вытер пятерней жирные от сала губы (В. Бы-
ков).
СИН: сальный; АНА: засаленный; грязный; липкий; АНТ: чи-
стый; ДЕР: жирно (блестеть).
жирный 1.3, КР нет.
Жирное пятно на скатерти; На тарелках остались жирные 
разводы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который представляет собой тонкий слой 
жира на поверхности объекта и который необходимо удалить, 
чтобы поверхность была чистой’ [обычно о пятнах и т. п. объ-
ектах на одежде, посуде и подобных бытовых объектах].
 Он говорит: – У тебя на рукаве пятно жирное. Я гово-

рю: – Это у меня с пирожка капнуло (М. Мишин). На бума-
ге до сих пор видно жирное пятно от колбасы (В. Катанян). 
Вайс облокотился о парапет и стал смотреть на воду, по-
крытую жирными пятнами мазута (В. Кожевников).
АНА: сальный.
жирный 2.1, разг.
Жирный как свинья; Он был довольно толстым, и в школе его 
дразнили жирным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, объем тела которого намного больше 
среднего, потому что в нем слишком много жира’ [о человеке, 
животном или о части тела].
  1. Ослабленные употребления для характеристики насеко-

мых и подобных живых существ, объем туловища которых 
больше среднего: жирные ночные бабочки, жирный клоп, 
жирный червяк.
2. В разговорной речи часто употребляется ослабленно: Такая 
жирная стала, уже в 48 размер еле влезаю.
 На высоком стуле за прилавком сидел жирный, пот-

ный бородатый мужик с аккуратно расчесанной бородой 
(В. Каверин). Он натягивает простыню (стесняется сво-
его большого и жирного тела), а Алевтина […] смеется 
(В. Маканин). Он с жалостью посмотрел на свою жирную 
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седую грудь, заметно вздрагивавшую от толчков сердца 
(И. Грекова). Балансируя руками, встряхивая жирным под-
бородком, […] толстая женщина на цыпочках спустилась 
по скрипучим ступенькам (П. Проскурин). В девять часов 
явилась непроницаемая заведующая с бородавкой на жир-
ной щеке (В. Белов). Гуси жирные ходят по двору (Г. Ба-
кланов).
СИН: толстый, тучный, дебелый; полный; рыхлый; АНА: пух-
лый; ДЕР: детск. жирдяй [о толстом человеке], детск. жир-
трест [о толстом человеке]; ожирение (сердца); жиреть.
жирный 2.2, разг.
Жирные блестящие листья; жирные болотные цветы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который толще, больше и ярче средне-
го однотипного объекта и в котором как бы больше жизнен-
ной силы, чем в таком объекте’ [о зеленых частях растения 
и о цветках].
  1. Образные употребления применительно к характеристи-

ке некоторых других физических объектов яркого цвета: Пе-
ред глазами уже мелькали огни, подъезды, площади, жирные 
кругляши светофоров (С. Юрский); Под левым глазом синяк, 
а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина 
(В. Распутин); Жирная улыбка сияла на его широкой физионо-
мии (В. Корнилов).
2. Образные необиходные употребления применительно к ха-
рактеристике низкого, как бы сочного голоса: Я набрала но-
мер. Мне ответил жирный, чувственный бас: – Матюнин 
у аппарата (И. Грекова).
 Кусты рододендрона здесь особенно жирные, мясистые 

(Ф. Искандер). Жирные зеленые листья тополей здесь были 
уже тронуты светлой желтизной (В. Шаламов). И снова 
дождь шумит на теплом асфальте и на ярко вымытой, 
жирной листве каштанов (Б. Поплавский). На островах 
росла жирная трава и липы (Ю. Тынянов). Молодая жир-
ная зелень подступает к дороге (В. Песков, Б. Стрельни-
ков).
СИН: сочный, мясистый.
жирный 3
Жирная земля; жирный уголь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Богатый полезными веществами и имеющий 
маслянистый блеск или маслянистый на ощупь’.
  1. Входит в состав терминов жирная земля, жирный уголь, 

жирная известь.
2. Расширенные употребления применительно к характери-
стике субстанций, по виду напоминающих жирную землю 
или вещества, богатые жиром: жирная грязь, жирный дым, 
жирная гарь.
 Такая густая трава росла только по берегам озера, пото-

му что здесь достаточно было влаги и почва была жирная 
(Д. Мамин-Сибиряк). Вода пахла жирным амударьинским 
илом, рыбой, плодородием (Ю. Трифонов). Сапоги распро-
страняли жирный запах тавота и глины (Г. Владимов). Жир-
ный чад горелого зерна пропитал все насквозь: и воздух, и еду, 
и одежду (Г. Бакланов).
АНА: плодородный, устар. тучный [тучные пастбища]. 
жирный 4
Жирная линия; В тетрадке красовалась жирная тройка с ми-
нусом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который шире и ярче обычной линии, 
или такой, который состоит из таких линий’ [о линии, букве, 
цифре].
  1. Метонимические употребления применительно к харак-

теристике слова или небольшого текста, написанного или на-
печатанного такими буквами: жирный заголовок.

2. Метонимические употребления применительно к характе-
ристике карандаша или подобного инструмента, которым пи-
шут: Он перечеркнул страницу жирным черным карандашом 
(Ю. Трифонов).
3. Входит в состав термина жирный шрифт.
 Я взял кусок мела и провел жирную-жирную линию посе-

редине (В. Славкин). Однажды Нина Петровна вывела в его 
дневнике жирную двойку (А. Лиханов). Дело было толстое, 
с закладками, с жирными красными пометками и отчерка-
ми на полях (Ю. Домбровский). На вопрос о родстве с аре-
стованным она написала: «Жена», – и подчеркнула это слово 
жирной чертой (В. Гроссман). Дальнейшее прошу напеча-
тать жирным шрифтом: «Газета является независимой 
и свободной трибуной» (С. Довлатов).
АНА: толстый [толстая линия]; полужирный (шрифт); 
АНТ: тонкий [тонкая линия, тонкие буквы], светлый 
(шрифт); ДЕР: жирно (подчеркнуть). 
◊ жирный кусок см. КУСО́К; Больно <слишком> жирно 
(будет) кому-л. ‘Кому-л. не следует получать то, о чем идет 
речь, потому что это слишком много или слишком хорошо для 
него’: – Иванову тоже нужно дать премию, хотя бы пятьде-
сят тысяч. – Ну это ему больно жирно! Хватит и тридца-
ти. [Е. У.]

ЖИ́ТЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я, МН -и, -ей.
Жители мегаполисов гораздо чаще страдают депрессией; 
На масленицу Управа устраивает праздник для жителей 
района; Коренных жителей здесь меньше, чем приезжих.
ЗНАЧЕНИЕ. Житель А2 ‘Человек, который постоянно живет 
в населенном пункте, государстве или местности А2’.
  1. Расширенные употребления применительно к живот-

ным: Белки и другие лесные жители тщетно пытались спас-
тись от пожара; Маленькие жители аквариума страдали 
от недостатка кислорода.
2. Лицо женского пола называется жительница: Жительницу 
Ямала гражданку Лаптандер суд приговорил к девяти годам 
лишения свободы (Е. Долгинова).
3. Жители различных стран, местностей и населенных пунк-
тов часто обозначаются отдельными словами: россиянин, се-
верянин, помор, горец, горожанин, селянин, станичник, мо-
сквич, петербуржец, одессит, пермяк, киевлянин и т. п.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: жители города.
 • КАКОЙ: столичные <петербургские> жители.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Местные <окрестные> жители; го-
родской <сельский, сибирский> житель; мирные жители; 
жители области <Петербурга, деревни, края, пострадав-
шей местности>, жители лесов <гор>; редк. жители дома 
<квартиры>.
 Жители Тифлиса покинули свои квартиры, захватив цен-

ные вещи (С. Довлатов). Это были бурные, порожистые реки, 
и жители деревень, что располагались ниже по течению, сюда 
не доходили (А. Варламов). Профессор смотрел на сельских 
жителей – он правда не понимал, что происходит (В. Шук-
шин). Но на самом деле чегемцы уважали городских жителей 
за то, что они не пашут, не сеют, не пасут скот, а живут 
вроде не хуже (Ф. Искандер). Как у всех приморских жителей, 
у нее был запас раскладушек и постельного белья для немере-
ных приезжих родственников (Л. Улицкая). Маленькая девочка 
в свои семь лет уже была законченным образцом взрослого, 
отчужденного от всех городского жителя (И. Грекова).
СИН: обитатель; АНА: население; гражданин, подданный; 
туземец, абориген, уроженец. [И. Л.]
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ЖИТЬ, ГЛАГ; живу́, живёт, ПРОШ жил, жила ́, жи́ло, 
жи́ли, ДЕЕПР живя́; в ОТРИЦ не жи́л, не жи́ло, не жи́ли 
и уходящ. не́ жил, не́ жило, не́ жили; НЕСОВ; СОВ нет.

жить 1.1 ‘быть живым’: Жить ему осталось несколько часов. 
жить 1.2, перен. необиходн. ‘существовать’: Память о нем будет 
жить долго.
жить 2.1 ‘жить в какое-то время’: Он жил в восемнадцатом веке. 
жить 2.2 ‘жить в каком-то месте’: Летом мы живем на даче. 
жить 2.3 ‘жить каким-то способом’: Он живет по заповедям.
жить 3.1 ‘живя вместе, иметь какие-то отношения’: Он хорошо 
живет с женой. 
жить 3.2, разг.-сниж. ‘иметь сексуальные отношения’: Он живет 
с несколькими женщинами одновременно. 
жить 4.1 ‘поддерживать существование’: Они живут огородом. 
жить 4.2 ‘быть сосредоточенным на чем-л.’: Она живет мечтами. 

жить 1.1
Всякое существо хочет жить; Жить ему осталось немного; 
Слоны живут до ста лет; Лягушки не могут жить без воды; 
По легенде, в наказание за свои преступления, капитан кораб-
ля «Летучий голландец» обречен жить вечно. 
ЗНАЧЕНИЕ. Данная лексема имеет элементарное значение 
и не толкуется [обычно указывает на то, что существо или ра-
стение А1 существует и внутри А1 идут биологические про-
цессы и А1 развивается и изменяется]. 
  1. Жить ассоциируется с положительно оцениваемой ак-

тивностью, осмысленностью и радостью существования, осо-
бенно если речь идет о людях, и этим противопоставляется 
глаголам доживать, прозябать и существовать в значении 
‘жить’: Я, наверное, был равнодушен ко всему, потому что 
со всей отчетливостью уразумел, что давно уже не живу, 
а доживаю, тяну лямку тоскливого существования (А. Ким); 
Мышление притупляется и в конце концов не живешь, а про-
зябаешь изо дня в день (В. Теляковский); Сплошная неграмот-
ность, полное бесправие, отсутствие элементарного куль-
турного обслуживания, – таков был удел дореволюционного 
старателя. Он не жил, а только существовал (А. Бармин). 
2. Когда необходимо указать, что субъект не умер, использует-
ся не глагол жить, а краткая форма прилагательного живой: 
Его мать еще жива?, но не *Его мать еще живет? 
3. Употребляется в составе сочетания Столько не живут в ка-
честве шутливого комментария к возрасту: Мне уже черт зна-
ет сколько лет. Столько не живут (М. Петросян). 
4. Расширенные употребления применительно к душе челове-
ка: Во многих религиях есть представление о том, что после 
смерти человека его душа продолжает жить.
4. Расширенные употребления применительно к материаль-
ным и нематериальным объектам: Ботинки живут один сезон; 
В девятнадцатом веке вся русская культура жила в дворян-
ских усадьбах, а в двадцатом – на кухнях (С. Алексиевич). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Это дерево живет около двух тысяч лет. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго жить; жить на всю катушку <в 
полную силу>; жить после смерти [о загробной жизни]; 
жить до глубокой старости; начинать жить [находиться 
в начале жизненного пути]; Собака живет в среднем 12–
15 лет; Секвойя долго живет; При правильном уходе волни-
стые попугаи живут 8–12 лет; Я не могу без тебя жить; 
Мне хочется <нравится, надоело> жить; Мне скучно <ин-
тересно, страшно> жить на свете. 
 Штальбе сказал моей матери: – Твой внук ходил к парти-

занам. Если он покажет дорогу, то будет жить, если не по-
кажет – умрет (А. Рыбаков). О, я хочу безумно жить:/ Все 
сущее – увековечить (А. Блок). Я дышу – и, значит, я люблю! 

/ Я люблю – и, значит, я живу! (В. Высоцкий). Сейчас многие 
рассуждают так: а зачем жить долго, мучительно доживая 
в инвалидной коляске? («Эксперт», 2015). Итак, грибы живут 
в своеобразном союзе с совершенно иначе устроенными орга-
низмами – растениями (А. Волков).
АНА: существовать; спец. вегетировать; здравствовать 
[Дай Бог тебе сто лет здравствовать (А. С. Пушкин)]; АНТ: 
умирать; ДЕР: жизнь; долгожитель; жилец [Он уже не жи-
лец]; живой [в форме КР]; выжить; дожить; прожить; пере-
жить (кого-л.); пожить (еще хочется).
жить 1.2, перен. необиходн.
Память о нем будет вечно жить в наших сердцах; Часто 
идеи живут дольше людей; В моей душе по-прежнему живет 
любовь к нему; Эти стереотипы до сих пор живут в нашем 
обществе; В пословицах и поговорках живет мудрость на-
рода. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 живет в А2 ‘Чувство, идея или иной немате-
риальный объект А1 существует у человека А2 или социума 
А2’.
  Метонимические употребления применительно к душе 

и другим внутренним органам человека в роли A2: жить 
в душе <в памяти>. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Легенда живет. 
А2 • ГДЕ: В народе живут (старинные предания); Среди жи-

телей болот живет (странное поверье); У нас еще жи-
вут многие предрассудки. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иллюзии <надежды, воспоминания> жи-
вут. 
 А в душе его жила мечта! Работа тысяч подпольных аги-

таторов, героев-вредителей подготавливала захват лагерей 
вооруженной силой восставших! (В. Гроссман). Где-то там, 
внутри, страх живет, я его чувствую («Пятое измерение», 
2002). Но воспоминания живут во мне и терзают меня, гос-
пожа (Б. Васильев). Здесь жил дух свободы, и это чувствова-
лось всеми (В. Шаламов).
АНА: иметься; существовать, быть; витать [В воздухе 
виmали новые идеи]; АНТ: отмирать, умирать; забываться; 
ДЕР: живой [в форме КР]. 
жить 2.1 
Жить в эпоху перемен <в беспокойное время>; Когда <в какие 
годы> жил Тютчев?; Жан-Жак Руссо жил в эпоху Просвеще-
ния; Динозавры жили от 300 до 65 миллионов лет назад. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 живет в А2 ‘Человек А1 живет 1.1 в период 
времени А2’ [по аналогии о животных]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Мамонты жили (во второй половине плейстоцена).
А2 • КОГДА: жить в восемнадцатом веке <давно, до Рожде-

ства Христова, при коммунизме, после потопа, миллион 
лет назад>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жить когда-то <давно>; жить при дик-
татуре <при царе Горохе, при феодализме, при капитализме, 
при социализме>; В каком веке <в какие годы> жил Наполе-
он? 
 Живущие в эпоху перемен люди бегут прочь от реально-

сти, подменяют действительный мир желаемым (И. Нови-
кова). Нет, не мог Чехов убедить тех, кому предстояло жить 
в XX веке (А. Кушнер). Каким бы он ни был, это – наш век, 
тот, в котором нам выпало жить, и другого времени для нас 
не было (И. Архипова). То, что Спиноза жил на двести лет 
раньше Ивановского, к тому же не в Вильно, а в Амстердаме, 
никого не смущало (А. Рыбаков).
АНА: существовать; быть; застать; быть современником. 
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жить 2.2
Мы живем в Москве <на Арбате, в этой квартире> с восьми-
десятого года; В Нью-Йорке я собираюсь жить у знакомых 
<в гостинице>; Он давно не живет с семьей. Где он живет?; 
У нас под полом живут мыши.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 живет в А2 ‘Существо А1 длительное время 
живет 1.1 в месте А2’. 
  1. Метонимические употребления в конструкциях вида 

жить с А2, жить у А2 в значении ‘жить в месте, где живет 
А2’: жить с семьей <у любовницы>. 
2. В сочетании с обозначениями вре́менных обиталищ может 
указывать на короткие периоды времени: Один день мы жили 
в гостинице. 
3. Расширенные употребления применительно к местам, где 
человек проводит больше времени, чем это принято: Он жи-
вет в своей лаборатории.
4. Сдвинутые употребления применительно к постоянным 
местам хранения предметов: шутл. разг. – Где у вас живут 
лыжи? – На балконе. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лисы живут (в норах). 
А2 • ГДЕ: жить в старом доме <на острове, за городской 

чертой>.
 • с ТВОР: жить с родителями <с женой и детьми, с по-

другой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жить неподалеку <по соседству, под бо-
ком>; жить вдвоем <одной семьей>; жить в Петербурге <во 
Франции, в деревне, в чужой стране, в монастыре>; жить 
в многоэтажке <в квартире, в палатке>; жить в одном дворе 
<в одном доме>; жить на даче <на ферме, на улице Строите-
лей, на пятом этаже>; жить у свекрови <у родственников, 
у знакомых>; жить под Москвой; жить по старому адресу; 
жить около стадиона; жить возле вокзала; жить у метро 
<под горой, вблизи водоема, вдоль побережья, по берегам озер, 
по соседству, среди туземцев>; жить с отчимом <с бабуш-
кой>; остаться жить в городе; Где ты живешь? 
 Я отдельно живу от отца, поэтому можешь звонить мне 

в любое время (А. Геласимов). В шестнадцатом году мы еще 
жили с отцом в Париже (Л. Улицкая). Они все живут в одной 
комнате в общежитии, им нужна квартира позарез! (Л. Пе-
трушевская). Люди жили в небольших, обтянутых мамон-
товыми шкурами полукруглых домиках (В. Пелевин). Народ 
этот живет на Крайнем Севере, и до революции никто там 
не знал грамоты (А. Зайцев). 
СИН: проживать, обитать; АНА: останавливаться; 
ютиться; сленг бомжевать, сленг бичевать; ДЕР: жилище; 
житель; жительство; жилой; обиходн. живать, прожить, 
пожить; обжить. 
жить 2.3
Жить без радостей; жить по-христиански; жить двойной 
жизнью. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 живет образом А2 ‘Человек А1 живет 1.1 
в состоянии А2, в условиях А2, с целью А2 или по принципам 
А2’. 
  1. Употребляется в составе устойчивого выражения разг. 

Как живешь? или Как живете? в значении ‘Как дела’? 
2. Метонимические употребления применительно к социу-
мам и странам в роли A1: Это общество живет по законам 
джунглей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КАК: жить интересно <отшельником, по старинке, для 

семьи>.

КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в составе конструкции 
жить жизнью А2: жить творческой <насыщенной, соб-
ственной, семейной> жизнью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мирно <комфортно> жить; жить по-но-
вому <по-старому, по-прежнему, по-своему>; жить в нище-
те <в достатке, за чертой бедности>; жить с ВИЧ-инфек-
цией <со смертельным диагнозом>; жить в прошлом; жить 
коммуной; жить затворником <холостяком, бобылем>; 
жить по совести <по законам, по правилам, по моральным 
принципам, по правде, по Евангелию, по обычаям, по шариа-
ту, по велению совести, по уставу>; жить без забот <без 
оглядки, без страха, без горя, без ласки, без матери>; жить 
под покровительством <под присмотром>; жить вне со-
циума <вне общества>; жить для вечности <для любимого 
человека, для блага общества, для удовольствий, для славы, 
для счастья, для служения ближнему>; жить ради будущего 
<ради идеалов, ради наживы, ради детей>; жить согласно 
предписаниям <учению, заветам, девизам, разуму, поговор-
ке>; жить сегодняшним днем; жить от зарплаты до зар-
платы [‘У человека так мало денег, что ему едва хватает их 
до следующей зарплаты’]; учиться <уметь> жить; мешать 
жить; жить не тужить. 
 Она поняла, что ей ничего не светит по части любви, 

надо жить ради детей (В. Токарева). Жили в радостном воз-
буждении и ожидании перемен (А. Варламов). Оказывалось, 
что даже Василиса Гавриловна, совсем простая женщина, 
жила с какой-то своей замысловатой тайной (Л. Улицкая). 
Например, Даша с Андреем были похожи. Оба рослые, кра-
сивые, доброжелательные и практичные. Оба больше всего 
ценили спокойствие и порядок. Оба жили со вкусом и без про-
блем (С. Довлатов). А ему трудно жить по чужим Правилам 
(Т. Толстая). Но неутомимый Эльдар живет такой бурной 
творческой жизнью, что никакой фантазии уже не хватает 
(Г. Горин).
АНА: вести (здоровый, правильный, ночной) образ жизни; 
поживать [Как поживаешь?]; ДЕР: жизнь, житье-(бытье); 
прожить; пожить.
жить 3.1
Хорошо <плохо> жить с женой; Они с мужем живут душа 
в душу; Они живут как брат и сестра; Он живет с ней как 
с женой; Братья жили дружно. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 живет с А2 образом А3 ‘Человек А1 имеет 
отношения А3 с человеком А2, с которым он живет в одном 
месте’.
  1. Расширенные употребления применительно к часто об-

щающимся людям, которые живут в разных местах: Ребята, 
давайте жить дружно (А. Хайт); Мы с коллегами живем как 
одна семья. 
2. В составе сочетания жить как брат с сестрой указывает 
на «белый брак», т. е. супружеский союз, в котором супруги 
сознательно отказываются от сексуальных отношений: Обя-
зательно выйду за него замуж. Мы будем жить как брат 
с сестрой (К. Вагинов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 •  с ТВОР: Она с мужем живет (хорошо). 
А1 + А2 • ИМ МН: Они живут (дружно). 
А3 •  КАК: жить хорошо <как муж и жена, в согласии>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жить с кем-л. как с мужем; жить поло-
вой жизнью <супружеской жизнью>; жить как кошка с со-
бакой.
 Николай жил с своей женой так хорошо, что даже Соня 

и старая графиня, желавшие из ревности несогласия между 
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ними, не могли найти предлога для упрека (Л. Н. Толстой). 
– И они очень хорошо живут с мужем, – эту фразу Нонна 
уже добавила равнодушным голосом: – Душа в душу живут 
(Н. Леонов, А. Макеев). Мы друг другу не родные, / А живем, 
как братья (С. Маршак). 
АНА: ладить, уживаться; ДЕР: жить-поживать.
жить 3.2, разг.-сниж.
Она живет с мужиками с семнадцати лет; Я с женой давно 
не живу, спим в разных комнатах. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 живет с А2 ‘Человек А1 имеет сексуальные 
отношения с человеком А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • с ТВОР: (Она) с ним живет (уже три года). 
 С какого возраста начали жить с женщинами? (В. Си-

дур). Странный молодой человек. Жить с женщиной и не 
присылать ей цветы. Тебя это не удивляет? (И. Меттер). 
Все было голое и открытое, как открытые часы; жили 
с мужчинами потому, что поселились в одной квартире 
(В. Шкловский). Она […] с удовольствием жила с мужчина-
ми (и не с одним) (М. Гиголашвили). Узнав из перехваченного 
письма, что муж давно уже живет с Дашей, устроила скан-
дал до небес (И. Грекова).
СИН: груб. спать; АНА: необиходн. сожительствовать; 
быть в связи; ДЕР: сожитель.
жить 4.1 
Он живет на зарплату <на пенсию, на деньги матери>; Мне 
не на что жить; Последние годы она жила подаянием <пе-
реводами с английского>; Некоторые народы Севера живут 
рыбным промыслом и охотой. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 живет А2 ‘Человек А1 для того, чтобы жить 
1.1, использует материальные ресурсы А2 или получает мате-
риальные ресурсы способом А2 ’. 
  В конструкции с названием пищевого продукта в форме 

ТВОР в роли А2 может обозначать либо что А1 питается А2, 
либо что А1 выращивает или добывает и продает А2, чтобы 
получить деньги на пропитание: Гороховейцы жили картош-
кой (А. Азольский); Семья Гуся жила дичью и рыбой (Урал, 
2013). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • на ВИН: жить на отцовские деньги.
 • ТВОР: жить милостыней <собирательством>.
 Была ли в детстве картошка […]? Была, конечно, 

но всего лишь необходимым и достаточным продуктом 
питания. Этот фон Фок не держит многочисленной при-
слуги, живет жалованьем, значит, на руку чист (Ю. Да-
выдов). Однажды я брякнул матери, что мне неприятно 
жить на отцовские деньги (В. Белоусова). Мой отец не хо-
тел и боялся очутиться в положении старика-эмигранта, 
живущего на пособие (И. Муравьева). Точнее, один из них 
давно сидел в тюрьме за растрату – другой жил на содер-
жании у деловых женщин в городе Анапе (М. Палей). Ко-
гда-то я работал экспедитором. Жил на девяносто рублей 
в месяц (С. Довлатов).
АНА: добывать на пропитание; поддерживать существова-
ние; питаться; ДЕР: нажить (состояние); проживать (боль-
шие деньги). 
жить 4.2, перен. 
Жить мыслями <мечтами> о возвращении; Он живет иллю-
зиями <надеждами> на лучшее будущее; Она живет мечта-
ми о прекрасном принце; Он живет исключительно наукой; 
Она живет детьми и мужем. 

ЗНАЧЕНИЕ. А1 живет А2 ‘Человек А1 сосредоточен исклю-
чительно на А2 – А2 как бы дает человеку А1 возможность 
жить 1.1’. 
  Сдвинутые употребления применительно к другим сущно-

стям в роли А1: Ему казалось, что линия важнее цвета. Что 
искусство, от Шекспира до Эдит Пиаф, живет контраста-
ми (С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ТВОР: жить мыслями о прошлом <воспоминаниями>.
 Мы все дети любви, и уж от этого одного так ее, кажет-

ся, должно быть много, что только ею и дышать, ею с утра 
до вечера и жить (В. Распутин). Наука, как и власть, живет 
пожиранием строптивцев (А. Азольский). – Люди не дол-
жны жить минувшим горем, – думала я. – Но тех, кто спас 
их от горя, они обязаны помнить! (А. Алексин). Я жил не-
терпением наконец выйти на сцену, вынести скрипку, начать 
играть и чувствовать это единение с музыкой и публикой 
(С. Спивакова). Больше всего это событие обрадовало жи-
телей Грозного, живущих надеждой на то, что когда-нибудь 
их многострадальный город станет полноценной столицей 
(«Коммерсантъ-Власть», 2000). 
АНА: существовать; дышать (сыном). 
◊ за здо ́рово живешь обиходн. а) ‘просто так, без усилий, без 
оснований или без последствий’: За здорово живешь соха-
тый не дастся (В. Ремизов); А ведь в зале не одни случайные 
люди, которых можно вот так, за здорово живешь, раз-
дражать, беспокоить! (Б. Евсеев); б) ‘ничего не давая или 
не получая, бесплатно’: Если ты думаешь так, за здорово 
живешь, набивать себе брюхо и считать нас обоих за идио-
тов, ты здорово ошибаешься (И. Бояшов); приказать дол-
го жить уходящ. см. ПРИКАЗА ́ТЬ; жить-быть ‘жить 
когда-то’ [традиционное начало повествования в народных 
сказках]: Жили-были дед да баба; Жил-был у бабушки серень-
кий козлик; учить жить кого-л. ‘в навязчивой форме давать 
кому-л. советы’: Не учи меня жить; Жила <жухала> долго 
не живет, / Заболеет и умрет [детская дразнилка – о жад-
ном человеке или человеке, нарушающем правила игры]; 
Как живете-можете? уходящ. обиходн. ‘Как дела?’; Тебе 
жить ‘Ты сам должен решать, как тебе поступить’; Тебе 
не жить; ‘Я с тобой расправлюсь’ [угроза]: Если я щас разо-
злюсь, то тебе не жить, кореш! (А. Измайлов); Тебе жить 
надоело? ‘То, что ты делаешь или сделал, плохо или опасно’: 
Ну куда ты лезешь, тебе жить надоело?; Нет, что ты, гад, 
натворил? Тебе жить надоело? (П. Алешковский); Живи 
и жить давай другим уходящ. ‘живи, как тебе нравится, и не 
мешай другим жить, как им нравится’ [крылатое выражение]. 
[В. А.]

ЖМУ́РИТЬСЯ, ГЛАГ; -рюсь, -рится; НЕСОВ; СОВ не-
собств. зажму́риться. 
Дети жмурились от солнца; Младенец забавно жмурился 
и причмокивал; Она блаженно жмурилась, вспоминая вчера-
шний вечер; Она жмурилась, пытаясь скрыть слезы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жмурится от А2 ‘По причине А2 человек 
А1 сближает нижние и верхние веки то больше, то меньше, 
так что при этом глаза оказываются полностью или частично 
закрытыми, а кожа вокруг глаз собирается складками’ [А2  –
воздействие внешнего фактора на глаза или внутреннее со-
стояние А1].
  1. По аналогии о некоторых животных, особенно о кош-

ках: Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно 
жмурясь на огонь, черный котище (М. Булгаков); Он […] 
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жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом 
(В. Катаев).
2. Метонимические употребления применительно к глазам 
в роли А1: Широкое лицо его было серьезно, а серые глаза 
плутовато жмурились (А. Новиков-Прибой); Его золоти-
стые волосы казались огненными, глаза жмурились от ярко-
го света (А. Беляев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: жмуриться от удовольствия 

<со сна>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блаженно <довольно, сонно> жму-
риться; жмуриться от яркого света <от ветра, от моро-
за, от жара, на солнце>; жмуриться от слез <от света, 
от вспышек фотокамер>.
 Развязали узелок с существом, сучившим синенькими рука-

ми и ногами, жмурящимся от света (В. Астафьев). Он вынул 
из костра горящую ветку, прикурил, жмурясь от жара (Г. Ба-
кланов). Галя жмурилась от вспышек блицев и кланялась, 
кланялась (В. Аксенов). Буфетчик вышел из кают-компании, 
жмурясь на солнце (Б. Житков). Тюрин довольно жмурится, 
только что не урчит (Б. Екимов). Берёзкин вышел из полутем-
ного блиндажа и зажмурился от белого света (В. Гроссман).
СИН: щуриться, прищуриваться; АНА: моргать, мигать; 
жмурить (глаза); морщиться, хмуриться; АНТ: таращить-
ся; ДЕР: жмурки. [И. Л.] 

ЖРЕ́БИЙ, СУЩ; МУЖСК; -я.
жребий 1
Решили бросить <тянуть> жребий, кому ехать на станцию; 
По жребию выпало ехать мне.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Процедура выбора вариантов, состоящая в том, 
что каждому варианту соответствует записка или небольшой 
предмет, так что все варианты первоначально имеют равные 
шансы, а затем случайным образом определяется одна из за-
писок или один из предметов; а также сама такая записка или 
сам такой предмет’.
  Образные употребления применительно к игре случая: 

А в чумные века так же слепо выхватывал жребии очередной 
мор: кому жить, творить и копить – кому в яму… (М. Чу-
лаки).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРЕДЛ: (тянуть) жребий, кто побежит в магазин 

<кому выносить мусор> [только в сочетании с глаго-
лами тянуть, тащить, бросить, кинуть].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кидать <разг. тащить, уходящ. ме-
тать> жребий; решать что-л. по жребию; Все решит жре-
бий.
 После утренней дойки привычно заспанные объездчики 

прожевали завтрак и принялись бросать жребий, кому сего-
дня куда (О. Дивов). Долго спорили, что открыть – джин, вис-
ки или водку? В конце концов кидали жребий, и выпало на вис-
ки (С. Юрский). Не тянуть же жребий и не устраивать же 
тайное голосование (Л. Дворецкий). Фамилии присутствую-
щих были записаны тут же у террасы при свете иллюмина-
ции. Поручик Ильин аккуратно скатал жребии и опустил их 
в чью-то подставленную фуражку (Б. Васильев). Участок 
ведь он не сам выбирал – по жребию выпал (А. Волос). 
АНА: ставка, фант; лотерея, рулетка, орлянка; датчик слу-
чайных чисел; ДЕР: жеребьевка. 
жребий 2, высок.
Трудный <несчастный, жалкий> жребий; Ему был уготован 
страшный жребий; Таков, видно, мой жребий.

ЗНАЧЕНИЕ. Жребий А1 ‘События А2, которые происходят 
с человеком А1 по воле высших сил и независимо от его воли 
и которые как бы достаются ему при случайном распределе-
нии судеб между людьми’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жребий каждого человека.
 • ПРИТЯЖ: мой жребий.
А2 • РОД: жребий страдальца <поэта>.
 • КАКОЙ: тяжелый жребий.
 Слабой и печальной душой покорилась она своему жре-

бию (А. С. Пушкин). Так протекала мирная жизнь челове-
ка, который с четырьмястами жалованья умел быть до-
вольным своим жребием (Н. В. Гоголь). Над ней тяготел 
несчастный жребий всех жен политических заключенных 
[…], в глазах всех они как бы делили тяжесть вины того 
черного злодея, кому однажды неосторожно вверили свою 
судьбу (А. Солженицын). Плыть на ладье с именем героя 
и источника хорошего настроения – это ли не благо, это 
ли не счастливый жребий! (В. Аксенов). «Для бедной Тани 
все были жребии равны» – а моя мать выбрала самый тя-
желый жребий – вдвое старшего вдовца с двумя детьми, 
влюбленного в покойницу (М. Цветаева).
СИН: участь, доля, удел, планида, судьба, рок; АНА: фатум, 
предначертание; счастливый билет.
◊ Жребий брошен ‘Решение в сложной ситуации уже приня-
то, и уже совершены такие действия, после которых изменить 
это решение невозможно’ [Итак – жребий брошен. Между 
правительством и Ставкой выросла пропасть, которую уже 
перейти невозможно (А. Деникин)]. [И. Л.]

ЖУЖЖА́ТЬ, ГЛАГ; -жу́, -жи́т; НЕСОВ; СОВ нет.
Майский жук, жужжа, летал по комнате и не мог найти 
выход; Весь день у соседей жужжала дрель и стучал моло-
ток. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жужжит ‘В течение какого-то времени су-
щество или предмет А1 издавает напоминающий звучание 
буквы «ж» низкий однообразный вибрирующий звук, какой 
издают крылья летящего жука или быстро вращающиеся ча-
сти механизмов’.
  Образные употребления применительно к звукам разгово-

ра: В Париже, ночами, бывало, […] жужжали на кухне – все 
жу-жу-жу да жу-жу-жу (Е. Попов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Мухи жужжат.
 Тишина стояла такая, что было слышно, как жуж-

жат последние осенние мухи (Б. Васильев). Сердитая 
оса, жужжа и вибрируя крылышками, – так, что целый 
крохотный ураган бушевал вокруг нее, – ползла по розетке 
с вареньем (Ю. Домбровский). Весной над березничками 
тянули вальдшнепы, над болотами жужжали бекасы, кур-
лыкали журавли и стонали по полям чибисы (В. Астафьев). 
Не зефир шуршал за окном в каштанах и акациях – не-
умолчно жужжали веретена на фабрике Нарвской ману-
фактурной компании (Ю. Давыдов). Приехал начальник 
дистанции на дрезине; четверо рабочих рукоять вертят; 
шестерни жужжат; мчится тележка верст по двадцать 
в час, только колеса воют (В. М. Гаршин). В офисе вроде 
бы царила кипучая деятельность: жужжали факсы, кла-
цали компьютерные клавиатуры, шла суета с бумагами 
(П. Акимов).
АНА: гудеть; свистеть; звенеть; стрекотать; дребезжать; 
ДЕР: жужжание; жужжалка; зажужжать, прожуж-
жать. [И. Л.]
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ЖУК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; жука́; МН -и́, -о́в.
жук 1
Навозный жук; борьба с колорадским жуком; коллекция жу-
ков и бабочек; Оглушительно жужжит майский жук; Жест-
кие надкрылья жуков функционируют по принципу крыла са-
молета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Насекомое с жесткими надкрыльями, защи-
щающими летные крылья, размером от половины горошины 
до ладони взрослого человека’.
  1. В языке биологии жуки – другое названия отряда жест-

кокрылых, насекомых с полным превращением (до взросло-
го состояния они проходят стадии яйца, личинки и куколки), 
основные семейства которого – это жуки-долгоносики, жуки-
хищники, жужелицы, листоеды и усачи. Всего насчитывается 
около 350 000 видов жуков. В средней полосе России жуки 
обычно соизмеримы по размеру с ногтем человека.
2. Форма ЕД жук может употребляться для обозначения сово-
купности: Какие новости? – Жук одолевает. И никакая отра-
ва его не берет (Б. Екимов).
 Мы бегали по участку, ели смородину, играли в настоль-

ный теннис, ловили жуков (С. Довлатов). Мы ведь как рассу-
ждаем: сами возимся, как жуки в навозе, и думаем, что и все 
так (В. Шукшин). Мы учились во вторую смену, а с утра 
вышли посшибать майских жуков (М. Бутов). Толстозадые 
жуки с зелеными, броневыми, нездешними спинами роют 
землю, точат камень, лезут в его глубь (В. Астафьев). Бри-
гадир Потапов – сейчас в своем черном ватнике он очень 
походил на солидного жука-навозника, – серьезный и хмурый 
(Ю. Домбровский).
СИН: жучок; АНА: жесткокрылые; ДЕР: колеоптерология 
[раздел биологии, изучающий жуков].
жук 2, разг.-сниж.
Ну и жук! Сам виноват в аварии, а ухитрился не только вый-
ти сухим из воды, но и компенсацию получить!; Не связывай-
ся с этим жуком, все равно ничего не получишь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хитрый и жадный человек’.
 Однажды Надя, точно повторяя отцовскую интонацию, 

сказала о Постоеве: – Жук, бездарность, ловчила! (В. Гросс-
ман). Тот еще жук оказался: просек, какая от тебя польза, 
и не хотел ее упускать (П. Акимов). Однажды на заре […] 
Петр резко разбудил нас с Юрой – но не до конца, – усадил 
нас, спящих красавцев, перед собой и выиграл у каждого 
по две партии, ходя, кажется, и за нас тоже. И стал победи-
телем. Вот такой жук (В. Попов). Да и этот Кошенов тот 
еще жук. Нет, конечно, на прямой обман он никогда не пой-
дет, о каком-нибудь там сговоре с этим пацаном и речь идти 
не может, однако «доверяй, но проверяй» (П. Галицкий).
АНА: разг.-сниж. жлоб, разг. проныра, разг. ловчила, уходящ. 
разг. куркуль; ДЕР: разг.-сниж. жучила, разг.-сниж. жучара; 
разг. жучок.
◊ фольксваген жук ‘Один из самых известных в мире автомо-
билей, немецкий легкий автомобиль, по форме напоминаю-
щий жука и выпускавшийся с 1938-го по 2003-й год’. [И. Л.]

ЖУ́ЛЬНИЧАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ сжу́льни-
чать.
Чур, не жульничать, играть честно!; Смотри, повниматель-
нее, когда будешь с ним расплачиваться: он всегда жульнича-
ет; Он попытался сжульничать, но другие игроки разоблачи-
ли и побили его.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 жульничает ‘Человек А1 нечестным путем 
добивается выгодного для себя результата’ [обычно об азарт-
ных играх или не очень крупных денежных расчетах].

  Расширенные употребления применительно к методам до-
казательства и ведения дискуссии: Опровергая его положения 
одно за другим, мне пришлось сказать, что он «идеологически 
жульничает» и разговор ведет «как жулик»! (П. Филонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 Он в игре не то чтобы жульничал, но иногда под шумок пе-

редергивал картишки (В. Шишков). Знаю я, они уговорились! 
Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. 
Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже (М. Горь-
кий). Сволочи, мерзавцы!.. Жульничать вздумали!.. Аферу про-
вели! (Г. Белых, Л. Пантелеев). А я терпеть не могу, когда мне 
подсказывают: или я сам знаю – и тогда пусть не мешают, 
или я не знаю – так не знаю, а жульничать не хочу (Н. Дубов). 
Он перекидывал мне через забор «лесные цветочки», но и тут 
раза два по своей воровской натуре сжульничал, потому что 
однажды презентовал мне цветущий розовый куст, выдер-
нутый с корнем, а другой раз преподнес букет великолепных 
оранжерейных цветов (А. Аверченко).
СИН: плутовать, детск. жухать, детск. жухлить; АНА: мо-
шенничать; объегоривать; передергивать; подтасовывать; 
разг.-сниж. разводить, сленг кидать; обсчитывать; ДЕР: 
жульничество; жулик; жульнический. [И. Л.]

ЖУРА́ВЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я́.
журавль 1, ОДУШ.
В небе курлыкали журавли; Журавль ходил по полю, высоко 
поднимая ноги; Стерх – белый журавль – обитает только 
в России.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная птица, обычно серого или белого цве-
та, с длинными ногами, шеей и клювом, в полете вытягивает 
ноги и шею, а стаи могут выстраиваться клином’.
  Северные виды журавлей – болотные птицы. Это перелет-

ные птицы: зимой они улетают на юг, преодолевая большие 
расстояния. Издают характерный звук – курлыканье.
 В прозрачном кубовом небе махали крыльями косяки птиц, 

с трубными криками плыли клинья журавлей, – провожай 
их, запрокинув голову, со ступеньки вагона! (А. Н. Толстой). 
Уже летят к югу высоко в розовом небе быстрые треуголь-
ники журавлей с длинными вытянутыми шеями (Б. Левин). 
На Земле сейчас 5,5 миллиарда людей и всего 14 красноно-
гих ибисов, 18 пар американских журавлей и 20 штук сей-
шельских зарянок (Н. Сладков). Мне кажется порою, что 
солдаты, / С кровавых не пришедшие полей, / Не в землю 
эту полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей 
(Р. Гамзатов, пер. Н. Гребнева). Костя еле поспевает и дол-
жен делать большие шаги, чтобы не отстать. – Костя, 
не вышагивай, как журавль! Что за баловство? (Н. Дубов). 
Далеко справа виднелся порт, где медленно, церемонно, как 
танцующие журавли, разворачивались погрузочные краны 
(И. Греков).
ДЕР: журавлик, журавушка; журавлиные; журавлиный.
журавль 2, перен.
Колодезный журавль; журавль над колодцем; скрип журав-
ля.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Основанное на принципе рычага приспособ-
ление для подъема воды из колодца, представляющее собой 
длинную жердь, к одному концу которой привязан опускае-
мый в колодец шест с ведром, а к другому прикреплен проти-
вовес и которая подвижно закреплена ближе к одному из сво-
их концов на врытой в землю около колодца опоре’.
 У бани – колодец. Над ним «журавль» – преогром-

ное бревно с грузом на одном конце и двухведерной бадьей, 
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прицепляемой к длинному шесту, – на другом. Такие «журав-
ли» многие столетия существовали во всех русских деревнях 
(Н. Гаген-Торн). Пронзительная прелесть родилась из этого 
соединения украинских белых хат, скрипящих колодезных жу-
равлей (В. Гроссман). По утрам я будто слышу, как скрипят 
колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная про-
зрачная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцин-
кованные ведра (А. Яшин). Изредка далеко-далеко, сквозь 
пелену дождя, виднелась деревенька и как будто слышалось 
мычание коров, лай собак, скрипение журавля на колодце – те 
отдаленные звуки, что слышатся в шуме дождя, когда да-
леко в вечернем тумане путник видит селение (А. Рыбаков). 
Данвиц приказал повесить этого мужика тут же, на коло-
дезном журавле (А. Чаковский). 
◊ журавль в небе ‘нечто очень хорошее, но почти недостижи-
мое’: Не соглашайся, это типичный журавль в небе; Лучше 
синица в руках, чем журавль в небе см. СИНИ ́ЦА. [И. Л.]

ЖУРНА́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
журнал 1.1
Журнал издается уже 30 лет; «Один день Ивана Денисовича» 
был напечатан в журнале «Новый мир»; Главным редакто-
ром журнала тогда был Твардовский; Журналы «Новый мир» 
и «Молодая гвардия» вели ожесточенную борьбу; Редакцион-
ную политику журнала необходимо пересмотреть.
ЗНАЧЕНИЕ. Журнал А1 по А2 ‘Информационный объект, ко-
торый имеет определенное название и представляет собой 
выпускаемые лицом А1 через равные промежутки времени 
книжки или тетради, каждая из которых имеет номер, содер-
жащие созданные разными авторами тексты и изображения, 
обычно объединенные общей областью А2’.
  Обычно журналы выходят с периодичностью от одной 

недели до полугода. Кроме статей, художественных произ-
ведений, мемуаров, журналы обычно публикуют рецензии 
на другие произведения. В отличие от газеты, журнал имеет 
вид книги или брошюры, обычно в мягкой обложке. Журналы 
обычно имеют редакционную коллегию и редакцию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: журнал Министерства внутренних дел. 
 • КАКОЙ: университетский журнал.
А2 • РОД: журнал мод.
 • по ДАТ: журнал по садоводству.
 • КАКОЙ: литературно-художественный журнал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Общественно-политический <научный, 
художественный, медицинский, компьютерный> журнал; 
молодежный <женский, мужской, детский> журнал; рефе-
ративный журнал [публикует рефераты, аннотации и библио-
графические описания научных работ]; прогрессивный <ли-
беральный, консервативный, реакционный, черносотенный> 
журнал; рецензирумый <реферируемый> журнал [научные 
статьи в который принимаются по результатам независимого 
внутреннего рецензирования, обычно анонимного]; журнал 
«Иностранная литература» <«Наука и жизнь», «Вопросы 
философии»>; журнал Московской патриархии <Академии 
художеств>; учредители журнала, редакция журнала, глав-
ный редактор журнала, редколлегия журнала, постоянный 
автор журнала; читатели <подписчики> журнала; редакци-
онный портфель журнала, отдел журнала; номер <выпуск, 
книжка, том> журнала; позиция <направление> журнала; 
основать <учредить, открыть> журнал, выпускать <изда-
вать> журнал, запретить <закрыть> журнал; напечатать 
<опубликовать> в журнале; печататься в журнале; выписы-
вать журнал, подписаться на журнал; Журнал выходит раз 

в два месяца <два раза в год>; Журнал публикует (рецензии); 
Журнал выступает за что-л. <против чего-л.>.
 Раньше я выписывал все журналы, абсолютно все (В. Ак-

сенов). Газет и журналов не читал вовсе, кроме «Советского 
спорта» и «Экрана» (Ю. Трифонов). Редактор заказал поэту 
для очередной книжки журнала большую антирелигиозную 
поэму (М. Булгаков). Ни одна газета и ни один журнал не от-
кликнулись на смерть Кипренского (К. Паустовский). На ка-
ком еще заводе рабочий парень печатает статьи в журналах 
Академии наук! (Д. Гранин). Свой рассказ я отнес в сатири-
ческий отдел одного журнала (Г. Горин).
АНА: альманах, бюллетень, вестник, ученые записки, труды; 
газета, еженедельник; ДЕР: журнальчик; журнальный (вари-
ант романа).
журнал 1.2
Открыть <закрыть> журнал; рассматривать картинки 
в журнале; свернуть журнал в трубку; прихлопнуть муху 
журналом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Книжка или тетрадь, являющаяся отдельным 
номером журнала’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Потрепанный <мятый> журнал; запа-
кованный журнал; журнал «Лиза» за этот месяц; страница 
<обложка, корешок> журнала; прочитать журнал от корки 
до корки; переплести <разорвать> журнал; листать <пере-
листывать> журнал; вырезать картинку из журнала.
 Он беспокойно возился на диване и, свернув журналы труб-

кой, размахивал ею перед собой (М. Горький). Он держит 
в одной руке журнал какой-то, а в другой – яблоко (В. Шук-
шин). Она сидела в открытых дверях ларька и, обмахиваясь 
журналом «Огонек», отдыхала (Ф. Искандер). В кабинете 
напротив […] Куценко поднимал с пола мятые листки, вы-
рванные из журнала «Огонек» (О. Куваев).
ДЕР: журнальчик.
журнал 2
Детский телевизионный журнал «Ералаш»; сатирический 
журнал «Фитиль»; Раньше в кинотеатрах перед фильмом 
показывали журнал, а теперь рекламные трейлеры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не очень большое по продолжительности кино- 
или телевизионное произведение, состоящее из нескольких 
отдельных сюжетов, объединенных тематически и стилисти-
чески’.
 Будет журнал, пусть иногда ерундовый, но ведь это 

тоже вроде надбавки, а главное, настоящее удовольствие 
еще предстоит (Ф. Искандер). Веселые истории / Экран пока-
жет наш, / Веселые истории / В журнале «Ералаш»! (А. Хме-
лик).
АНА: альманах.
журнал 3
Сделать отметку в регистрационном журнале; Учитель 
не стал ставить двойку в журнал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая тетрадь, предназначенная для того, 
чтобы в ней регулярно фиксировались факты А2, касающиеся 
объекта А1’ [А1 – обычно учреждение, подразделение, транс-
портное средство].
  Устаревшие употребления применительно к личному днев-

нику: Журнал Печорина; Одно желание пользы заставило 
меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне 
случайно (М. Ю. Лермонтов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: судовой журнал. 
А2 • РОД: журнал посещений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вахтенный <бортовой, диспетчерский> 
журнал; классный журнал; журнал наблюдений; журнал 
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учета огнетушителей <трудовых книжек>; журнал выдачи 
ключей; журнал расхода лекарственных средств.
 Ставший на вахту мичман Давыдов заглянул в вахтенный 

журнал и, прочитав запись предыдущего офицера, улыбнулся 
углами губ (А. Новиков-Прибой). На корабле был судовой жур-
нал, в который записывались все этапы путешествий (Н. Га-
ген-Торн). В диспетчерском журнале появляется запись: «22 
декабря 1958 года в 23 часа 45 минут первый агрегат Ста-
линградской ГЭС включен в объединенную Южную энергети-
ческую систему» («Северный колхозник», 1958.12). Наконец 
учительница медленно покачала головой и раскрыла классный 
журнал (В. Осеева). Сергей Яковлевич склонился к классному 
журналу и стал шарить глазами, кого бы вызвать (В. Желез-
ников). Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел 
звонок, и все были довольны (Ф. Искандер).
АНА: дневник (наблюдений), книга (жалоб и предложе-
ний); тетрадь (учета), кондуит, гроссбух; альбом [Почетные 
гости оставляют записи в нашем альбоме].
◊ устный журнал ‘выступление перед публикой нескольких 
человек, которые рассказывают развлекательные истории или 
исполняют литературные произведения, причем все выступ-
ления объединены в единое целое тематически и идейно’: 
Мы везли с собой не только концертных исполнителей, но и 
участников специального выпуска устного журнала «Новости 
жизни» (Б. Филиппов); Я несколько раз выступал на устных 
журналах. Появились рецензии (В. Катанян); толстый жур-
нал ‘достаточно большой по объему литературно-художествен-
ный журнал’ [обычно о советских или современных российских 
журналах]; глянцевый журнал ‘журнал, издаваемый на глян-
цевой бумаге, с большим количеством картинок, имеющий 
преимущественно развлекательную направленность’; живой 
журнал <ЖЖ> ‘специальным образом организованное ин-
тернет-пространство, в котором люди размещают свои интер-
нет-дневники (блоги) и могут получать комментарии от других 
пользователей, или отдельный интернет-дневник’. [И. Л.]

ЖУРНАЛИ́СТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Продажный журналист; Журналисты часто бывают бесце-
ремонными <пронырливыми>; Он очень опытный и талант-
ливый <хваткий> журналист; Он закончил исторический 
факультет, но потом стал журналистом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, профессионально работающий в сред-
ствах массовой информации или постоянно пишущий статьи 
для газет и журналов А2 или тексты для радио- и телепередач 
СМИ А2 в области А3’.
  Лицо женского пола называется журналистка: Эльфри-

да Михайловна была журналисткой, работала на радио 
(Ю. Трифонов); Это не разговор, – категоричным тоном от-
резала журналистка (А. Маринина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: журналист «Комсомольской правды» <«Эха Мо-

сквы»>.
 • КАКОЙ: правдинский журналист.
А3 %: КАКОЙ: спортивный журналист; журналист-между-
народник <аграрник>.
 Перрон был переполнен журналистами, фотографами, 

представителями французского правительства (Ю. Ан-
ненков). Он искренне верил лести и трескучим тирадам 
журналистов (К. Паустовский). Журналисты из «Прав-
ды» – «правдисты», как мы их называли, – рассказывали 
Шкловскому: в ЦК при них говорили, что у Мандельштама, 
оказывается, не было никакого дела (Н. Мандельштам). Он 
настоящий журналист, общительный, с крепкой хваткой 

и безошибочными вопросами, работяга (Д. Гранин). Это был 
неприятный, хорошо натренированный, профессиональный 
взгляд журналиста (Ю. Домбровский). Журналист из Мо-
сквы приезжал, часов пять с ним беседовал, потом прислал 
экземплярчик (Г. Владимов).
АНА: репортер, корреспондент, колумнист, комментатор, 
обозреватель; блогер; критик; папарацци; ДЕР: разг. сниж. 
журналюга; журналистика, уходящ. или книжн. журнализм; 
журналистка; тележурналист, радиожурналист, интер-
нет-журналист; журналистский. [И. Л.]

ЖУ́ТКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР жу́ток, жутка ́, жу ́тко, 
жу́тки, СРАВН редк. жу ́тче.
жуткий 1.1
Жуткая тишина; жуткий вой; жуткие варварские ритуалы; 
жуткое ощущение; В его бледном лице было что-то жут-
кое.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает ощущение соприкос-
новения с чем-то очень страшным и часто недоступным пони-
манию’ [тж о самом ощущении].
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в форме КР ЕД СР в кон-
струкциях вида Жутко думать об этом; Жутко, что она мо-
жет отказаться от ребенка, с глаголом в форме ИНФ или 
придаточным предложением с союзом что в функции подле-
жащего.
 Жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши 

(И. С. Тургенев). Вспрыгнула на ноги, встала перед нами, – вы-
прямилась вся, – прямо на нас смотрит в упор, даже скажу 
вам, жутко на нее глядеть стало (В. Короленко). Не знаешь, 
что и сказать тебе – туда, в твою черную жуткую тьму 
небытия – не услышишь (В. Шукшин). Юра быстро перелез 
за мной, и мы пошли, то и дело останавливаясь и прислуши-
ваясь к жуткой тишине закрытых классов и пустой тем-
ной школы (Ф. Искандер). С редкой обстоятельностью, год 
за годом, рассказывает эта жуткая книга о пытках, казнях 
и религиозных гонениях (Ю. Домбровский). Жуткий одинокий 
крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом (Б. Ва-
сильев). Женщины любят сами создавать себе жуткие мифы 
и в них верить (Э. Радзинский). 
СИН: зловещий, кошмарный, ужасный, пугающий, устра-
шающий, страшный, дикий, леденящий душу, нечеловеческий; 
ДЕР: жуть; жутковатый; жутко.
жуткий 1.2, КР и СРАВН неупотр.; разг.
Жуткая история <жуткое дело>: я опаздываю, а машина 
не заводится; Еда в этом санатории просто жуткая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень плохой’.
 Потом Инночка устроила хороший бенц в гостях общих 

друзей, кричала: «Ты жуткий человек!» (Ю. Трифонов). 
Очень низкий уровень интеллекта у писателей, – сказал Бо-
рис. – Проверяли в Америке тестами. Жуткое дело (В. Аксе-
нов). Жуткое дело творится, братцы: я каждый день соби-
раюсь сесть, наконец, за переводы, и всякий раз какая-нибудь 
дребедень – то холодно, то спать охота, то вселенский 
треп! (Ю. Даниэль).
СИН: ужасный, отвратительный, страшный, кошмарный; 
ДЕР: жуть [Обслуживание там – жуть]; жутко [Обслужи-
вают там просто жутко].
жуткий 2, КР и СРАВН неупотр; разг. эмоц.-усил.
Жуткая жара; жуткая сластена <зануда>; жуткая ско-
рость; жуткое количество справок; с жутким звоном; Соби-
рались в жуткой спешке <суматохе>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень большого размера, интенсивности или 
степени’ [тж о самих этих признаках].
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 Эта организация дерет со своих клиентов жуткие процен-
ты и могла бы нанять самых лучших адвокатов (Вен. Ерофе-
ев). На ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто 
третий, именно – жутких размеров черный кот со стопкой 
водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть ма-
ринованный гриб, в другой (М. Булгаков). Жуткая суматоха 
происходила и на верхней палубе (А. Новиков-Прибой). У Кра-
савца начались жуткие головные боли (В. Токарева). Иногда 
их с жутким грохотом обгоняли самосвалы (В. Аксенов).
СИН: ужасный, страшный, колоссальный, дикий, невообра-
зимый, фантастический; ДЕР: жуть [Жуть как интересно]; 
жутчайший; жутко [жутко интересный]. [И. Л.] 

ЖУ́ТКО, НАРЕЧ.
жутко 1.1, БЕЗЛ.
Ему стало жутко от этого странного звука; Ночью в лесу 
жутко; Мы неслись с горы: было и жутко, и весело.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находясь в таком эмоциональном состоянии, 
которое возникает при соприкосновении с чем-то очень 
страшным и часто недоступным пониманию’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мне стало жутко; как-то жутко; Жут-
ко от этой тишины <от ее взгляда>; Просто жутко, как 
плохо он выглядит; Было жутко: вдруг в темноте кто-то 
прячется <а что если в темноте кто-то прячется>; Она 
такая бледная, аж <даже, прямо, просто> жутко.
 – Не скучно тебе, дедушка? – спросил я, когда мы воз-

вращались с рыбной ловли. – Жутко одинокому-то в лесу… 
(Д. Н. Мамин-Сибиряк). В это время мой взгляд упал на лицо 
Игнатовича, безмолвно сидевшего на скамье у стола с совер-
шенно помертвевшим лицом, и мне стало вдруг как-то жутко 
(В. Короленко). Им становилось холодно и жутко под взглядом 
серых глаз (М. Горький). Как здесь должно быть жутко осен-
ней ночью, когда поезд уже прошел, и заря погасла, и так далеко 
отовсюду: от городов, от людей! (И. Грекова). Иногда ему ста-
новилось жутко – мыслимое ли дело, чтобы в его жизни слу-
чилось такое счастье, мыслимо ли вот так проснуться среди 
ночи, прислушаться к дыханию жены и сына (В. Гроссман). 
АНА: страшно.
жутко 1.2
Собака жутко выла; В темноте глаза кошки жутко свети-
лись; Раненый жутко и душераздирающе кричал; Он жутко 
смотрел на меня, не мигая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что возникает ощущение соприкоснове-
ния с чем-то очень страшным и часто недоступным понима-
нию’.
 Его землистое лицо почернело, как-то жутко загора-

лись иногда глубокие глаза в черных впадинах (В. Гиляров-
ский). На бледном, точно неживом лице жутко мерцали 
черные, страшно глубокие глаза (Ф. Сологуб). И все бежали, 
и все кричали, и опять жутко завыл пес Казбек, и Аниски-
ну на мгновение показалось, что от этих криков снег посе-
рел (В. Липатов). Ночью пошли советские танки, у каждого 
фары горят, и воют сиренами, так жутко воют, что душу 
раздирают […] немцы просто с ума посходили, бежали, как 
мыши (А. Кузнецов). Жутко кричит шофер, он вскоре умер 
(Л. Бронтман). Из заиндевевших меховых опушек спальных 
мешков торчали только впалые, заросшие, острые носы 
и жутко блестевшие открытые глаза (О. Куваев).
АНА: страшно, ужасно, пугающе, кошмарно; дико.
жутко 1.3, разг.
Она жутко говорит по-немецки <готовит>; Убери камеру, 
я сегодня жутко выгляжу; Мы сегодня выступили просто 
жутко.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень плохо’.
 А уж в передаче, шедшей от подруги, которой Лида все 

это рассказала, дело выглядело совсем жутко (В. Гроссман). 
– Слушай, неужели я действительно так жутко выгляжу? 
Эти белые глаза, перекошенный рот, и все такое… – Ну поче-
му «жутко»? – улыбнулась она (М. Фрай).
СИН: ужасно, страшно, безобразно, отвратительно, кош-
марно; АНТ: прекрасно, великолепно, замечательно, изуми-
тельно, чудесно.
жутко 2, разг. эмоц.-усил.
Она жутко боится зубного врача; Было жутко весело; Фильм 
был жутко интересный <скучный>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В очень большой степени’.
 Он жутко похож на предводителя мушкетеров у Дюма 

(М. Булгаков). – Жутко умный ты у меня, лейтенант! – Люся 
чмокнула взводного в щеку и ушла, завязывая поясок халата 
(В. Астафьев). Вы жутко бледный! Вам нехорошо? (Г. Полон-
ский). Высокий, медлительный и сильный, он жутко терялся 
от крика, а всех людей со звездами на погонах спокойно, ис-
кренне боготворил (С. Довлатов). Парень ел уже очень лени-
во, превозмогал себя. – Жутко сладкая вещица, – говорил он 
(В. Аксенов).
СИН: очень, страшно, ужасно, дико, безумно, фантасти-
чески, невероятно, немыслимо, запредельно, чудовищно, 
зверски, адски; АНТ: слегка, немного, несколько, чуть-чуть. 
[И. Л.]

ЖУТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
жуть 1
Жуть берет от этой тишины; Страшно, аж жуть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Чувство человека, возникающее при соприкос-
новении с чем-то очень страшным и часто недоступным по-
ниманию’.
 Я еще не знал, какое это время наступает и зачем ему 

надо наступать именно на меня, но вдруг ощутил такой 
холод, такую жуть, что у меня даже мурашки побежали 
по коже, и заломило под ногтями (Ю. Домбровский). В ба-
тальоне было совсем жутко, и Кате представлялось, что 
командир батальона выпил не для веселья, а чтобы заглу-
шить невыносимую жуть (В. Гроссман). Лишь изредка при-
ходили к ней [плотине] сельские ребятишки – обязательно 
днем и большой оравой: глухие, заболоченные места наводи-
ли жуть (Н. Дубов). И при мысли обо всем этом землемер 
содрогнулся от сладострастной жути (И. Бунин). Сладкая 
жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что 
в этом доме сейчас поспевает будущий автор «Дон Кихо-
та», или «Фауста», или, черт меня побери, «Мертвых душ»! 
(М. Булгаков).
СИН: ужас; АНА: страх, испуг; оторопь; кошмар.
жуть 2, ПРЕДИК; разг. эмоц.-усил.
Ну и платье. Жуть!; Такой стал важный – жуть; Жуть, 
сколько это стоит; Это не краска для волос, а просто жуть, 
что такое; Стыдно до жути.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – (это) жуть ‘Говорящий оценивает свой-
ства А1 объекта или ситуации как настолько отличающиеся 
от нормы, обычно в плохую сторону, что в это трудно пове-
рить и это пугает’.
  Расширенные употребления применительно к отрицатель-

но оцениваемой вещи: Как ты можешь носить <есть> эту 
жуть?
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Жуть, 
что делается <сколько народу> с придаточным предложени-
ем с союзом что в функции подлежащего.
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 «Ой, как я плохо играю! – думала Таня, глядя на экран. – 
Жуть!» (В. Аксенов). Потом она в комсорги пролезла – горла-
стая стала – жуть! (В. Розов). Жуть: мелет бабка невесть 
что, совсем спятила (Е. Замятин). Приговор читают, глаза 
завязывают, потом командуют: «Отделение, приготовить-
ся!» Жуть! (В. Войнович). Днем началась гроза, со всеми све-
товыми и шумовыми эффектами, ливень – жуть, что было 
(Ю. Даниэль). 
СИН: ужас, кошмар; разг.-сниж. чума [Столько работы – 
просто чума]. [И. Л.] 

ЖЮРИ́, СУЩ; СРЕДН; НЕСКЛ. 
Он был председателем жюри Букеровской премии; В жюри 
конкурса вошли не только архитекторы, но и представители 
общественности; Мнение жюри было единогласным; Голоса 
членов жюри разделились; Позвольте мне огласить решение 
жюри.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сформированная в результате определенной 
процедуры группа лиц А1, решающих вопрос о присуждении 
премии или награды на конкурсах, соревнованиях, фестива-
лях А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: жюри специалистов.
 • из РОД: жюри из членов киноакадемии.
А2 • РОД: жюри кинофестиваля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Авторитетное <представительное, про-
фессиональное> жюри; жюри конкурса <премии, выставки>; 

жюри из представителей общественности <зрителей>; 
председатель жюри, состав жюри, члены жюри; решение 
<мнение> жюри; оценки жюри; специальный приз жюри; 
Жюри присудило награду.
 Обиделся он и на жюри, забраковавшее его новую рабо-

ту – «Митинг в цехе» (И. Эренбург). Когда он служил дири-
жером в миланской опере «La Scala», в Италии был объяв-
лен конкурс на лучшую оперу. Тосканини был членом жюри 
конкурса (И. Ильф, Е. Петров). Было создано авторитет-
ное жюри; его члены – ученые, методисты, преподавате-
ли школ и вузов – составили и подобрали сорок интересных 
и нелегких «олимпийских» задач («Химия и жизнь», 1965). 
Жюри фестиваля подчеркнуло огромное значение фильма 
«Майя Плисецкая» в эстетическом воспитании («Советский 
экран», 1965). Марши исполнялись лучшими духовыми орке-
страми Москвы, в составе жюри, наряду с известными ком-
позиторами и дирижерами, должны были присутствовать 
также комиссары и работники политуправления Красной 
армии (Ю. Елагин).
СИН: конкурсная комиссия; АНА: приемная <отборочная> 
комиссия; суд, судейская коллегия; рефери, судья; экспертный 
совет.
◊ жюри присяжных ‘то же, что коллегия присяжных’; боль-
шое жюри юр. ‘в праве США коллегия присяжных, созы-
ваемая с целью проверки оснований для предъявления об-
винения лицу по конкретному уголовному делу и решения 
вопроса о возможности предать обвиняемого суду’. [И. Л.]



З

ЗА и ЗА́ [возможно в сочетаниях за́ руку, за́ руки, за ́ ногу, за́ 
ноги, за́ голову, за́ нос, за́ ухо, за́ ухом, за́ волосы, за ́ косу, за́ 
спину, за ́ душу, за́ борт, за́ гору, за́ море, за́ морем, за́ день, 
за ́ ночь, за ́ полдень, за ́ полночь, за ́ зиму, за ́ год, за́ два (дня), 
за ́ две (минуты) и нек. др.; обязательно в устойчивых сочета-
ниях слово за́ слово, брать <хватать> за́ сердце], ПРЕДЛОГ 
с формами ВИН и ТВОР.
I, с формой ВИН.
за 1.1 ‘переместившись в место, находящееся позади чего-л.’: 
выйти за дверь; заправить волосы за ухо; путешествие за пределы 
Солнечной системы.
за 1.2 ‘начав использовать что-л. для выполнения действия’: сесть 
за рояль; встать за дирижерский пульт.
за 2.1 ‘на каком-л. расстоянии от чего-л.’: Ближайший город – 
за двадцать километров отсюда.
за 2.2 ‘больше, чем какое-л. количество’: Ей немного за сорок.
за 3.1 ‘в течение какого-л. отрезка времени’: успеть сделать все 
за неделю.
за 3.2 ‘раньше чего-л. на какое-л. время’: купить билеты за неделю 
до отъезда.
за 4.1 ‘ради чего-л.’: бороться за равноправие; матч за звание чем-
пиона мира по шахматам.
за 4.2 ‘в пользу чего-л. или кого-л.’: высказаться за отставку; ру-
чаться за друзей.
за 5.1 ‘по причине чего-л.’: называть стрекозой за непоседли-
вость.
за 5.2 ‘из-за какой-л. ситуации или какого-л. человека’: беспоко-
иться за сына.
за 5.3 ‘обменяв на что-л.’: продать библиотеку за большие деньги.
за 6 ‘ухватив или обхватив что-л.’: схватиться за веревку; обнять 
за плечи.
за 7.1 ‘вместо кого-л.’: делать работу за товарища; расписаться 
за отсутствующих.
за 7.2 ‘в какой-л. социальной роли’: принять Хлестакова за реви-
зора; Старшая дочь была за хозяйку.
за 8 вводит указание на мужчину, за которого женщина вышла за-
муж: Она вышла за известного режиссера.
II, с формой ТВОР.
за 9.1 ‘находясь с другой стороны чего-л.’: стоять за дверью; по-
строить дом за озером.
за 9.2 ‘используя что-л. для выполнения действия’: сидеть за пи-
шущей машинкой; целый день стоять за плитой.
за 10.1 ‘следуя позади чего-л.’: медленно брести за телегой.
за 10.2 ‘происходя после чего-л.’: За весной наступает лето.
за 11 ‘с целью получить что-л.’: пойти за хлебом; обратиться 
за помощью.
за 12, уходящ. или офиц. ‘по причине чего-л.’: за суетой не заме-
тить чего-то важного; выбросить упаковку за ненадобностью.
за 13.1 вводит указание на того, кто чем-то владеет: За бригадой 
закреплен трактор.
за 13.2 вводит указание на того, от кого зависит развитие ситуации: 
Следующий ход за тобой; Решение остается за вами.

за 14 вводит указание на человека или ситуацию, на которых на-
правлено действие: ухаживать за больными; наблюдать за мат-
чем.
за 15 вводит указание на мужа какой-л. женщины: Она замужем 
за своим одноклассником.
за 16, офиц. ‘имеющий какой-л. атрибут’: приказ за подписью ди-
ректора.

I, с формой ВИН.
за 1.1
Выйти за дверь <за калитку>; поставить цветок за окно; 
убрать <задвинуть> кресло за ширму; заложить <завести> 
руки за спину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на объект А2, с дру-
гой стороны которого, противоположной той, где находится 
наблюдатель, – рядом с А2 или на относительно небольшом 
расстоянии от него – в результате перемещения начинает на-
ходиться предмет А1 или иметь место ситуация А1.
  1. У объекта А2 может быть лицевая сторона, отличающая-

ся от других сторон тем, что она обычно обращена к наблю-
дателю; в таком случае реальный наблюдатель может отсут-
ствовать и за А2 указывает на то, что А1 начинает находиться 
или происходить со стороны, противоположной лицевой: 
спрятаться за занавеску [занавеска имеет лицевую сторо-
ну, за занавеску – с той стороны, которая обращена к окну], 
но спрятаться за дерево [дерево не имеет лицевой стороны; 
за дерево – с той стороны, которая дальше всего от наблюда-
теля].
2. Сдвинутые употребления применительно к движению 
взгляда: заглянуть за угол <за занавеску>, посмотреть 
за окно.
3. Образные употребления применительно к изменению поло-
жения в воображаемом пространстве: выйти за грань прили-
чия <допустимого>; Значительная часть населения отбро-
шена за черту бедности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Упасть за борт, попасть за отвороты 
<за шиворот> [За шиворот попал песок]; уйти за кулисы 
<за сцену>; проникнуть за линию фронта; улететь за море 
<за океан>; заправить волосы за ухо, положить кусок са-
хара за щеку, закинуть рюкзак за спину, сунуть рукавицы 
за ремень, заткнуть топор за пояс; задвинуть <засунуть> 
что-л. за шкаф; вынести вещи за забор; выводить капиталы 
за пределы страны; вынести что-л. за скобки [тж образн. ‘не 
учитывать в рассуждениях’]; Солнце садится за гору, Солнце 
ушло за горизонт <за линию горизонта>.
 Кирилл сидел прямо, мальчишески загнув ступни за ножки 

стула, руки в карманы (К. Федин). Садится за море ласковое 
солнце Ривьеры, стихают звуки музыки и всплески голосов 
на улицах (Б. Носик). Причалы уходили вдаль, за корму, надви-
гались и уходили другие причалы, корпуса пароходов (Г. Вла-
димов).
АНТ: в, внутрь; ДЕР: из-за, нар.-поэт. по-за.
за 1.2
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Сесть за швейную машинку; встать за дирижерский пульт 
<за штурвал>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на предмет А2, рядом 
с которым и с определенной стороны от которого человек А1 
начинает находиться, потому что А2 нужен ему для выполне-
ния какого-то действия [обычно в контексте глаголов сесть, 
стать, встать].
  1. Расширенные употребления применительно к свободно 

манипулируемым предметам, которые берут в руки, обычно 
в контексте глагола сесть: сесть за учебники <за пяльца> [см. 
тж 6].
2. Сдвинутые употребления в контексте глагола приняться 
применительно к объектам, на которые направлено действие, 
в роли А2: приняться за юбку [начать делать что-л. с юбкой], 
приняться за десерт [начать есть десерт].
3. Метонимические употребления применительно к выпол-
няемому действию в роли А2: сесть за вышивание, засесть 
за перевод, взяться за работу <за стирку, за домашние 
дела>, приняться за сооружение ловушки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сесть за мольберт <за рояль>; засесть 
<садиться> за карты; сесть за (школьную) парту [начать 
учиться (в школе)]; встать за конвейер [начать работать 
у конвейера], встать за прилавок [начать выполнять функ-
ции продавца]; сесть за рычаги комбайна <за руль грузовика> 
[начать управлять комбайном <грузовиком>]; взяться за осу-
ществление своего плана, браться не за свое дело; усесть-
ся <сесть> за игру, За воспитание сына <за сына> нужно 
взяться всерьез; Садитесь за стол: будем ужинать.
 Я видел, как этот простоватый парень, впервые взявший-

ся за краски, писал словно искушенный в тонкостях ремесла 
колорист (А. Ким). Я купил блокнот и решил сесть за роман 
(И. Эренбург). Грачик с сожалением уложил письмо в кон-
верт и принялся за приготовление чая (Н. Шпанов).
АНА: в [погрузиться в работу]; АНТ: из-за [встать из-за 
стола <из-за рояля>].
за 2.1
Отправиться <ехать> за сотни километров (от дома); вез-
ти грузы <поражать цели> за много километров; Столб 
дыма был виден за много верст.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2 от <до> А3 [палаточный лагерь [А1] 
за тысячи километров [А2] от ближайшего жилья [А3]]: 
вводит указание на расстояние А2, отделяющее объект А1 или 
место, где имеет место ситуация А1 и куда кто-то или что-то 
перемещается, от объекта А3 или от наблюдателя.
  В отличие от синонимичного предлога в предполагает ре-

альное, потенциальное или мысленное перемещение кого-л. 
или чего-л. в место А3: Мы остановились в двух километрах 
от леса [только указание на расстояние] – Мы остановились 
за два километра от леса [мы направляемся в лес]. Акцент 
на перемещении особенно характерен для конструкции вида 
за А2 до А3: Все решилось за несколько километров до фи-
ниша; Мы с товарищами решили поехать к Ватикану, но не 
могли добраться, т. к. толпы народа в трауре стояли на ко-
ленях за несколько километров до Ватикана (А. Щеглов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Видеть <слышать> за километр, чуять 
за версту [преим. образн.]; жить <поселиться, переселить-
ся> за много километров от города; уехать за тридевять 
земель (от родных мест) [уехать очень далеко]; затормозить 
за пару метров от <до> препятствия; быть раненным за не-
сколько шагов от <до> спасительного окопа; Запах костра 
чувствуется за сотни метров; За несколько метров нельзя 
ничего разглядеть; Фронт – за тысячу километров отсюда; 
За семь верст киселя хлебать (поговорка).

 По Волге двигался лед, его шуршание было слышно за де-
сятки метров от берега (В. Гроссман). Воды не было видно, 
но был запах, обещающий воду, тот сильный запах, который 
за десятки километров чуют животные и несутся к водопою 
(Л. Улицкая). Я забывал порой о том, что я читаю сейчас 
лекции где-то за двенадцать тысяч километров от дома пе-
ред какими-то там американцами (В. Аксенов).
СИН: в (километре от города); АНА: на расстоянии; не до-
ходя, не доезжая.
за 2.2
Морозы за пятьдесят (градусов) здесь не редкость; Им было 
слегка <немного> за сорок, когда они поженились; проснуть-
ся за́ полдень; Было уже далеко за ́ полночь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2 [давление [А1] за сто атмосфер [А2]]: 
вводит указание на количественное значение параметра А1 
или параметра ситуации или объекта А1, которое превыша-
ет значение А2 и оценивается говорящим как большое [часто 
о температуре, возрасте; А2 – обычно круглое число; обыч-
но в контексте глаголов перевалить, зашкалить и связочного 
глагола быть].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Цена зашкаливает <переваливает> 
за тысячу долларов; Температура зашкалила <перевалила> 
за пятьдесят градусов; Конкурс на этой факультет – за де-
сять человек на место; Урожайность этого сорта – за три-
дцать центнеров с гектара.
 Врач обнаружил у меня чудовищную фолликулярную ан-

гину и температуру за сорок (А. Жигулин). В европейских 
странах давно уже число каналов зашкаливает за сотню или 
подбирается к этому числу («Знание – сила», 2003). Число 
пройденных километров перевалило за три тысячи, когда 
[…] далеко-далеко внизу показались крошечные силуэты во-
енных судов (И. Ефремов).
АНА: больше, свыше; АНТ: до [морозы до сорока градусов].
за 3.1
Успеть все сделать за час <за короткое время>; истратить 
деньги за неделю; отдохнуть за каникулы <за праздники, 
за оставшееся время>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на отрезок времени 
А2, в течение которого имела место ситуация, естественным 
итогом которой стала ситуация А1.
  1. Метонимические употребления применительно к рас-

стоянию или ситуации, которые занимают определенный отре-
зок времени, в роли А2: За всю дорогу не он проронил ни слова; 
За десять километров пути потратили весь бензин, и машина 
встала; За весь спектакль я так и не понял, о чем он.
2. Сдвинутые употребления применительно к количествен-
ным подсчетам за отрезок времени А2: данные за отчетный 
период, статистика за месяц.
3. Сдвинутые употребления применительно к объектам, отно-
сящимся к отрезку времени А2: номер журнала за прошлый 
год, все газеты за текущий месяц; учебник за пятый класс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Почта (пришедшая) за два дня, доход (по-
лученный) за прошлый год, улов за промысловый сезон; ни разу 
не присесть за день; написать статью за два дня, попра-
виться за неделю, устать за рабочую смену, подготовиться 
к экзамену за несколько дней, решить проблему за пару ми-
нут; пройти за ночь шесть километров, добраться до дома 
за пятнадцать минут, сходить в магазин и вернуться за пол-
часа; нарисовать портрет за пять сеансов, сменить за вре-
мя учебы пять школ; подрасти за месяц на два сантиметра; 
За неделю весь снег растаял.
 Накалившиеся за день стены немилосердно излучали 

жар (И. Грекова). А в Сибирь и на хорошей лошади за месяц 
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не доедешь (Ф. Искандер). За какое время велосипедист со-
вершит путь в прямом и обратном направлениях? (В. Лука-
шик, Е. Иванова).
СИН: в течение.
за 3.2
За час до отъезда <до отлета, до назначенного срока>; 
за минуту до отправления <до прихода> поезда; за пять ми-
нут до полуночи <до боя курантов>; за год до описываемых 
событий.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2 до <перед> А3 [Он приехал в аэропорт 
[А1] за два часа [А2] до вылета рейса [А3]]: вводит указание 
на отрезок времени А2, отделяющий ситуацию А1, предше-
ствующую ситуации или моменту времени А3, от А3.
  1. Метонимические употребления применительно к дей-

ствиям или к предметам в роли А2: за два поворота до фи-
ниша, за тур до финала, за две страницы <главы> до конца 
книги.
2. Метонимические употребления применительно к объек-
там, участвующим в ситуации А3, в роли А3: Он вернулся 
за час до жены.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно в конструкции за А2 до А3; кон-
струкция вида за А2 перед А3 (за месяц перед отъездом, 
за день перед землетрясением, за час перед тем) использу-
ется реже.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. За полчаса до объявленного срока, за не-
делю до начала соревнований <до праздника>, за несколько 
минут до окончания перерыва, за год до моего рождения, 
за мгновение до взрыва.
 Володя получил скрипку за неделю до сольного концерта 

в театре «Champs Elysees» (С. Спивакова). Помню, как за ме-
сяц до начала войны, в школе, на занятиях по военному делу 
нас учили, как надо обращаться с противогазом (И. Архипо-
ва). Чурилин получил год дисциплинарного батальона. За ме-
сяц перед его освобождением я демобилизовался (С. Довла-
тов).
АНА: ранее [часом ранее].
за 4.1
Бороться за свободу <за справедливость>; сражаться 
за свою Родину; Мы – за мир и сотрудничество.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на объект А2, кото-
рый субъект ситуации А1 хочет получить, или на ситуацию 
А2, которая желательна для субъекта А1 [обычно в контексте 
глаголов и существительных со значением борьбы или сорев-
нования].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подраться за кусок хлеба; выступать 
<стоять> за свободу; движение за мир, соревнование 
за приз, матч за медали мирового первенства <за звание чем-
пиона мира>.
 В Думе в это время началась кампания за прекращение 

коммерческой деятельности депутатов (А. Тарасов). Жен-
щины окружили меня вниманием. Они буквально сражались 
за право лечить мой глаз (С. Довлатов).
СИН: во имя, ради; АНТ: против.
за 4.2
Проголосовать за переименование города <за предложенную 
кандидатуру>; Простой народ был за Пугачева.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на объект или ситуа-
цию А2, в пользу которых принимается решение А1 или вы-
полняется действие А1.
  1. Метонимические употребления без зависимого суще-

ствительного в функции наречия в контексте глаголов и су-
ществительных со значением выражения мнения: проголосо-
вать <высказаться> за; подсчитывать голоса за и против, 

взвесить все за и против; а также в связочных конструкциях 
вида Мы всегда за; Он был, как всегда, за; Кто за, поднимите 
руку!
2. Образные употребления: Казалось, сама судьба была 
за него.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высказаться за отставку, выступать 
за либерализацию законов; молиться за родителей; выпить 
<поднять бокал> за именинника; заступиться <вступить-
ся> за младшего, постоять за себя; ручаться за однокласс-
ника; отвечать за себя <за свои поступки>; играть <высту-
пать> за сборную; Один за всех, все за одного.
 На вопрос, как голосовать – за каждую статью и пара-

граф отдельно иль за весь договор сразу, – следовал неизмен-
ный ответ: «Сразу!» (В. Астафьев). Дядя Гриша был обязан 
вступиться за честь своей сестры (А. Рыбаков).
СИН: в пользу; АНТ: против.
за 5.1
Похвалить ученика за правильный ответ; уволить сотрудни-
ка за прогулы; называть стрекозой за непоседливость.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на ситуацию А2, яв-
ляющуюся причиной ситуации А1 [часто в контексте глаголов 
и существительных, указывающих на оценку ситуации А2 
или ее участника или на символ этой оценки – приз, медаль 
и т. п.].
  1. У ситуаций А1 и А2 обычно есть общий участник: главный 

участник ситуации А2 совпадает с тем участником, на которо-
го направлена ситуация А1: похвалить [А1] ученика за пра-
вильный ответ [А2] – Ученик правильно ответил [ученик – 
главный участник ситуации А2], и поэтому ученика похвалили 
[на ученика направлено действие похвалить в ситуации А1]. 
В более редких случаях участник ситуации А1 не является не-
посредственным участником ситуации А2, однако имеет к А2 
отношение: поблагодарить учителя за успехи сына.
2. Метонимические употребления применительно к людям 
или предметам, участвующим в ситуации А2, в роли А2: нака-
зать ребенка за разбитую вазу [наказать ребенка за то, что он 
разбил вазу], отомстить соседу за отца [отомстить соседу 
за то плохое, что он сделал отцу].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Награда <приз, грамота> за победу 
в конкурсе, медаль «За отвагу», орден «За заслуги перед Оте-
чеством»; гонорар за концерт; штраф за нарушение правил 
дорожного движения; наградить за успехи в учебе; любить 
<уважать> за прямоту, ценить за талант; благодарить 
за помощь; прозвать за знания «наш гуру»; жалеть за худобу; 
ненавидеть за измену; отчитать за дурной поступок, упре-
кать за черствость, осудить за пьянство, проклясть за пре-
дательство, высмеять за трусость <за то, что струсил>; 
выгнать <отчислить, выставить за дверь> за прогулы; аре-
стовать <задержать, посадить в тюрьму> за участие в за-
говоре; приговорить к расстрелу за военные преступления; 
обзывать кого-л. за трусость; Спасибо вам за все; За что мне 
все эти несчастья?
 Гаврюшин удовлетворенно хмыкнул и тут же обругал 

себя за несдержанность (В. Белоусова). Воспитанник Ми-
хайловского юнкерского училища, выпущенный в полк весной 
1914 года, Михаил Дмитриевич был разжалован в рядовые 
за поединок накануне объявления войны (О. Волков).
СИН: из-за.
за 5.2
Беспокоиться <волноваться, тревожиться> за сына; Ему 
было стыдно за свои ошибки <за свою грубость>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на ситуацию А2 или 
на ситуацию, которая связана с человеком А2, входящим 
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в личную сферу человека, испытывающего эмоцию А1, и кото-
рая является причиной этой эмоции [только в контексте слов 
со значением эмоционального состояния; А2 – чаще человек].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страх <тревога> за его здоровье; опа-
саться за судьбу дочери; бояться за мать, радоваться 
<быть гордым> за друзей, стыдиться за товарищей <за 
поступки товарищей>; Кому-л. неловко за вызванный им 
переполох; Кому-л. страшно <больно> за родных; Я спокоен 
за тебя; Я очень рад за вас.
 Помню, у него случилось горе – погибла дочь (попала под 

поезд), и все, когда узнали, очень переживали за него (И. Кио). 
Терентьеву стало страшно стыдно за свое самовольство 
(Н. Леонов). Сон, однако, не шел, взбудораженное сознание 
испытывало беспокойство за исход завтрашнего штурма, 
которым надлежало командовать (В. Быков).
СИН: из-за [волноваться из-за сына], о [беспокоиться 
о сыне].
за 5.3
Продать <купить> книгу за тысячу рублей; отдать за бу-
ханку хлеба последние деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на деньги или предмет 
А2, отданные другому лицу или полученные от него в обмен 
на другой предмет или деньги в ходе действия А1.
  Образные употребления: плата за любопытство, распла-

та за предательство <за некомпетентность>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заплатить за платье большие деньги; 
платить за работу, доплачивать за совместительство; про-
сить за дачу миллион; арендовать квартиру за пятнадцать 
тысяч в месяц; за небольшую плату пустить студентов 
жить <разрешить поставить палатку>; делать все только 
за деньги; За выполнение этой операции предусмотрено до-
полнительное денежное вознаграждение.
 На днях один богатый русский предложил мне за бюст 

тысячу цехинов (К. Паустовский). Собственных вещей у них 
давно не было, их отобрали, а что не отобрали, было дав-
но выменено: за кочан капусты надо было отдать новое 
пальто, за десять картофелин – модельные туфли, хорошие 
часы ценились в буханку хлеба (А. Рыбаков). Расплачиваться 
за вранье тетки Алены пришлось майору Баландину (А. Ге-
ласимов).
АНА: на [купить еды на все деньги, потратить на книги ты-
сячу рублей]; взамен, в обмен на (услугу).
за 6
Схватиться <уцепиться> за веревку; Собака укусила маль-
чика за палец.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на объект А2 или 
часть А2 какого-то объекта, которых в ходе действия А1 его 
участник касается в нескольких точках [только в контексте не-
которых глаголов со значением физического контакта].
  Если А2 – инструмент для выполнения какого-л. действия, 

сочетание взяться за А2 значит ‘взять A2 в руку или в руки 
с целью использовать по назначению’: взяться за спицы <за 
иголку, за перо, за кисти, за рубанок> [см. тж 1.2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Держаться за ветку <за перила, за ло-
шадиную гриву, за выступ скалы>; зацепиться каблуком 
за ступеньку <багром за шест>; взять щенка за шкирку <за 
поводок>, схватить мальчишку за ворот <за шиворот>; 
вести детей за руку, обнять девушку за талию <за плечи>; 
тащить рюкзак за лямки; дернуть дверь за ручку; За ушко да 
на солнышко (поговорка).
 Мы поднимаем лодку – Холин за нос, мы с Катасоновым 

за корму – и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж 
кустами (В. Богомолов). [Стланик] неприхотлив и растет, 

уцепившись корнями за щели в камнях горного склона (В. Ша-
ламов).
СИН: в [вцепиться в веревку, укусить в шею].
за 7.1
Расписаться за клиента; За сына на вопрос ответил отец.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на человека А2, кото-
рый не делает А1 и вместо которого А1 делает другой чело-
век.
  1. Расширенные употребления с собирательными числи-

тельными в роли А2 для указания на количественную оценку 
действия А1 какого-л. лица, которое делает столько, сколько 
могли бы сделать несколько человек: работать <сражать-
ся, драться> за двоих, есть <пить> за четверых; Скучного 
неудобства из-за их неразговорчивости не возникало: Ира го-
ворила за троих (А. Мельник).
2. Образные употребления: Его поступок говорит сам 
за себя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сделать работу за заболевшего това-
рища <за другого>; сдать экзамен за друга; В этом фильме 
за актера поет оперный певец.
 Затем взрослые посылают их в школу и начинают решать 

за детей, что им следует изучать, как и о чем следует думать 
(«Вопросы психологии», 2004.10.12). Ты должен поднять го-
лос! Сказать за всех нас! Какое безобразие – студенты не мо-
гут защитить своего профессора! (Ю. Трифонов).
СИН: вместо.
за 7.2
Принять Хлестакова за ревизора; В этот вечер Маша была 
за хозяйку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на роль А2, которую 
временно вместо другого человека выполняет человек А1.
  Сдвинутые употребления применительно к этической 

оценке А2 ситуации А1, обычно в контексте глагола считать: 
счесть что-л. за наименьшее зло; У них это считается 
за правило; Не сочтите за нескромность <за труд>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выдать себя за важного человека; Он 
остался за бригадира <за главного, за дежурного>; Кто 
здесь за старшего?; Кто будет читать за принца?
 Он сказал ему [внуку]: «Давай поиграем в индейцев». […] 

Четырехлетний внук был за Джона, он за Джима (И. Мура-
вьева). Она была с Павлом Алексеевичем предельно осторож-
на. Даже сочла за благо его приласкать (Л. Улицкая).
СИН: в качестве, вместо [Маша была в качестве <вместо> 
хозяйки].
за 8
Выйти замуж за своего одноклассника; Я за него не пойду!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на мужчину А2, женой 
которого становится женщина А1 [в контексте глаголов и су-
ществительных со значением вступления в брак].
  Редкие расширенные употребления применительно к жен-

щине в роли А2: свататься за самую красивую девушку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отдавать <выдавать> (замуж) за до-
стойного человека, прочить за генерала, сватать за принца.
 [Отец] стал сватать за своего сына всех девок без разбо-

ра (Г. И. Успенский). Еще с гимназии Полиньку прочили за Ни-
колая Ливитина (Л. Соболев). Женихи, которые сватались 
за нее чуть ли не каждый месяц, […] не красотой прельща-
лись, а характером Шурочкиным (А. Пантелеев).
II, с формой ТВОР.
за 9.1
Стоять за колонной <за дверью>; поставить велосипед 
за забором; За стеной шумели соседи; Вертолет приземлился 
за лесом.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на объект А2, с дру-
гой стороны которого, противоположной той, где находится 
наблюдатель, – рядом с А2 или на относительно небольшом 
расстоянии от него – находится предмет А1 или имеет место 
ситуация А1.
  1. У объекта А2 может быть лицевая сторона, отличаю-

щаяся от других сторон тем, что она обычно обращена к на-
блюдателю; в таком случае реальный наблюдатель может от-
сутствовать и за А2 указывает на то, что А1 находится или 
происходит со стороны, противоположной лицевой: спря-
таться за занавеской [занавеска имеет лицевую сторону, 
за занавеской – с той стороны, которая обращена к окну], 
но спрятаться за деревом [дерево не имеет лицевой стороны; 
за деревом – с той стороны, которая дальше всего от наблюда-
теля]; За домом был сад [дом имеет лицевую сторону – фасад, 
выходящий на улицу; за домом – во дворе].
2. Расширенные употребления применительно к восприятию 
звуков или запахов, воспринимаемых на фоне других, затруд-
няющих восприятие, звуков и запахов в роли А2: услышать 
за шумом воды плач младенца; За запахом духов удалось уло-
вить легкий аромат цветов.
3. Образные употребления применительно к нахождению 
в воображаемом пространстве: действовать за гранью воз-
можного <допустимого>, оказаться за чертой бедности 
<за бортом жизни>; Голос за кадром читал текст; У него 
за спиной <за плечами> – целая жизнь; Кто за всем этим 
стоит?; За сухими цифрами – человеческие судьбы; Как, 
на какие шиши, без какой-либо материальной поддержки, 
на одной грошовой стипендии, закончила Валентина универ-
ситет, останется за рамками повествования (Л. Улицкая).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревня <поля> за рекой, волна за бор-
том, шум за сценой <за кулисами>; кусок сахара за щекой, 
хвойные иголки за шиворотом; большой мир за порогом 
отчего дома; находиться за кустами <за просекой>; пас-
тись за околицей; летать за облаками <за пределами ат-
мосферы>, проплыть за мысом <за островом>, остаться 
за кормой; встать за креслом <за чьим-л. стулом, у кого-л. 
за спиной>; носить рукавицы за поясом, держать платок 
за голенищем <за отворотом>; соединить руки за спи-
ной; переодеваться за ширмой <за перегородкой>; жить 
за кольцевой автодорогой; оказаться за линией фронта; 
У него за ухом родинка; За дверью раздался женский голос; 
За шкафом мы обнаружили дверь в коридор; За пеленой до-
ждя не видно берега; За окнами начинался рассвет <шумел 
дождь>; За озером был <тянулся, простирался> лес; За фа-
садом дома шла обычная жизнь; Нужный дом был за поворо-
том <за перекрестком, за углом>; Луна скрылась за тучей, 
Солнце в этих широтах почти все время находится за гори-
зонтом.
 Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее осве-

щенные окна (И. Бунин). Он резко обернулся, но за спиной 
ничего не было, кроме сверкающей на солнце дороги, синего 
неба и исчезающих за горизонтом облаков (Н. Леонов, А. Ма-
кеев). Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за 
линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто 
(В. Гроссман).
АНА: позади; под (стулом), над (столом); АНТ: перед (до-
мом); ДЕР: из-за, нар.-поэт. по-за.
за 9.2
По вечерам сидеть за учебниками; провести за школьной пар-
той еще один год.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на предмет А2, рядом 
с которым и с определенной стороны от которого человек А1 

находится, потому что А2 нужен ему для выполнения како-
го-то действия.
  Метонимические употребления применительно к выпол-

няемому действию в роли А2: застать хозяйку за работой 
<за стиркой, за приготовлением ужина>; сидеть за урока-
ми; картина З. Е. Серебряковой «За туалетом»; За ужином 
домочадцы обменивались новостями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вести беседы за чашкой чая <за бокалом 
вина, за кружкой пива>, собираться вместе за завтраком <за 
обедом, за трапезой, за едой, за чаем>; сидеть за швейной 
машинкой; проводить за мольбертом <за плитой, за печат-
ной машинкой, за гладильной доской, за письменным столом, 
за шахматами> (по два часа в день); заснуть за романом; 
стоять за станком <за верстаком> [работать на станке <у 
верстака>], стоять за прилавком <за стойкой бара> [рабо-
тать продавцом <барменом>], стоять за штурвалом корабля 
[управлять кораблем], сидеть за рычагами комбайна [управ-
лять комбайном]; застать кого-л. за игрой <за компьюте-
ром, за выполнением домашнего задания>; За рулем он был 
сосредоточен и молчалив; За книгами она забывала обо всем; 
Гости уже сидели <собрались> за столом; За суетой <за бе-
готней> миновало четверть часа.
 Отогревались мы за самоваром у Настасьи Федоровны 

(В. Арро). Мать только вздыхала и отводила глаза, когда 
дочь отрабатывала за станком какие-нибудь простейшие 
batemant tendy (Д. Рубина). Так за беседой миновали Сороко-
пут и Токарь переезд, бараки, траншею (Ф. Горенштейн).
СИН: у, около [стоять у <около> плиты]; АНА: во время, 
в течение.
за 10.1
Следовать за матерью; бежать ехать за головной машиной; 
Лошади тянули <тащили> за собой тяжелый воз.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на перемещающийся 
объект А2, находясь позади которого в ту же сторону переме-
щается объект А1 [обычно в контексте глаголов со значением 
перемещения].
  1. Ослабленные употребления применительно к располо-

жению А2 непосредственно после А1 в составе некоторой 
последовательности, начало которой может быть определено 
предполагаемым направлением перемещения: За тепловозом 
был прицеплен почтовый вагон; Вы за кем стоите <занима-
ли>? [вопрос в очереди]; В русском алфавите буква «мягкий 
знак» стоит за буквой «ы», а не перед ней.
2. Образные употребления применительно к последователь-
ности событий во времени: Слава шла за ним по пятам; Перо 
не успевало за вдохновением; Одно преступление тянет за со-
бой другое; Экономические показатели следуют за мировыми 
ценами («Еженедельный журнал», 2003.04.01).
КОНСТРУКЦИИ. Используется в конструкциях с одним 
и тем же существительным в форме ЕД в роли А1 и А2, ука-
зывающих на большое количество объектов, перемещающих-
ся друг за другом: Матрос за матросом поднимались на борт 
судна [см. тж 10.2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Идти за телегой <следом за телегой, 
вслед за телегой>; ходить <бегать, таскаться> за мальчи-
ком по пятам; водить за собой туристов; Я за вами не успе-
ваю <не поспеваю>; Держитесь за мной <за моей маши-
ной>; Люди один за другим подходили к памятнику, чтобы 
возложить цветы; За самолетом тянется дымная полоса; 
За мной, вперед!
 Все в белом мечутся половые в трактирах – только как 

дым за паровозом, вьются следом за ними концы вышитого 
ручника да кисти от пояса (Е. Замятин). Мины стали рваться 
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вблизи верблюдов, и животные, опрокидывая подводы, бежа-
ли, волоча за собой обрывки упряжи (В. Гроссман). Испуганно 
смотрел я в зал, а рука сама водила смычком, а может быть, 
это смычок водил за собой мою руку (А. и Г. Вайнеры).
АНА: после; АНТ: перед [идти перед матерью].
за 10.2
Год, следующий за отчетным <за високосным>; За встре-
чами следовали расставания; Выстрелы раздавались один 
за одним <один за другим>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на ситуацию или от-
резок времени А2, сразу или через небольшой промежуток 
времени после которого имеет место ситуация или отрезок 
времени А1 [обычно в контексте глаголов следовать, насту-
пать, приходить].
  Метонимические употребления применительно к участни-

кам ситуации в роли А2: убирать за собой <за ребенком>; 
Тявкнула собака, за ней – другая; За детьми настала очередь 
взрослых идти к причастию.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Используется в конструкциях с одним и тем же суще-
ствительным в форме ЕД в роли А1 и А2, указывающих 
на большое количество однотипных отрезков времени или од-
нотипных действий, сменяющих друг друга, или на последо-
вательное участие в ситуации большого количества однотип-
ных объектов: минута за минутой, день за днем, год за годом; 
шаг за шагом; пить воду стакан за стаканом; курить сига-
рету за сигаретой; перелистывать страницу за страницей 
[см. тж 10.1].
2. В стилистически нейтральных утвердительных предло-
жениях и вне конструкции вида минута за минутой обычно 
стоит в начале предложения: За весной пришло <наступило> 
лето.
 Раздался слабый плеск, за ним страшно треснул гром, 

дальше фырканье, смешок (Б. Евсеев). На веранде пахло […] 
крепким кофе, который Ольга на моих глазах пила чашку 
за чашкой (В. Белоусова).
СИН: после; АНТ: до, перед [До отъезда <перед отъездом> 
ходили по магазинам].
за 11
Пойти в лес за грибами <за ягодами, за черникой>; протя-
нуть руку за конфетой; обратиться в канцелярию за справ-
кой.
ЗНАЧЕНИЕ. За А2 ‘С целью начать иметь объект А2’ [обычно 
в контексте глаголов и существительных со значением пере-
мещения или движения, а также слова очередь].
  Расширенные употребления применительно к непредмет-

ным сущностям в роли А2: обратиться за помощью <за со-
ветом>; уехать за новыми впечатлениями; в погоне за славой 
<за известностью>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очередь за хлебом; поездка за товаром, 
поход за покупками; ходить за водой <за продуктами>, со-
браться за дровами; заехать за детьми; отправиться на юг 
за загаром; обратиться в банк за деньгами <за кредитом>; 
подойти к раздатчице за тарелкой супа <за добавкой>; 
послать кого-л. за извозчиком <за доктором, за подмогой, 
за милицией>; выслать машину за директором; залезть 
в портфель за документами <в холодильник за едой>.
 Путешествие за жар-птицей обещает быть долгим, 

трудным и опасным (Г. Бурков). Выпивки не хватило, и меня 
послали за вином в ближайшую лавку (Ф. Искандер). Сюда 
едут за опытом химики многих молодых и строящихся пред-
приятий («Химия и жизнь», 1965).
АНА: на [поездка на рыбалку].

за 12, уходящ. или офиц.
Выбросить за ветхостью; за суетой не заметить <не обра-
тить внимания>; оправдать за отсутствием состава пре-
ступления <за недостатком улик>.
ЗНАЧЕНИЕ. За А2 ‘По причине того, что имеет место ситуа-
ция А2’ [обычно в контексте глаголов и существительных 
со значением отказа от чего-л. или отсутствия чего-л.].
  В современном языке используется в основном в составе 

устойчивых сочетаний офиц. за неимением (времени), за от-
сутствием (причин), за нехваткой (денег), за ненадобностью, 
за ненужностью, за выбытием (адресата). Сочетания с дру-
гими существительными стилистически отмечены как уходя-
щие: позабыть за давностью лет, за хлопотами <за суетой, 
за повседневными заботами> так и не вспомнить; ситуация 
А1 в таких случаях обычно характеризуется как нежелатель-
ная.
 Я отдал экземпляр пьесы и даже забыл об этом, как ни 

странно, за суетой (М. Рощин, Т. Бутрова). Может быть, 
и лирику отменят за ненужностью (И. Эренбург).
СИН: из-за, из (вредности).
за 13.1
Закрепить технику за бригадой; За отделом числятся два 
компьютера и принтер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на объект А2, которым 
лицо А1 владеет согласно какому-то документу или договору 
[обычно в контексте глаголов и существительных со значени-
ем обладания].
  1. Расширенные употребления применительно к денежным 

суммам, которые А2 должен отдать: За предприятием числят-
ся долги по зарплате; За мной 100 рублей.
2. Расширенные употребления применительно к свойствам 
и атрибутам лица А1, которые оно (не) имеет согласно чье-
му-л. мнению: не замечать за ним никаких недостатков; 
За этим человеком нет никаких грехов <никакой вины>; Чис-
ленное превосходство оставалось за противником.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зарезервировать за собой место, со-
хранить за слушателями заработную плату; давать за не-
вестой большое приданое; признать <оставить> за кем-л. 
право действовать самостоятельно; не знать <не заме-
чать> за кем-л. недостатков; образн. иметь что-л. за ду-
шой; За ним водились кое-какие слабости; Должность 
<пост, директорское кресло, портфель министра> оста-
ется за ним.
 Роберт Эр давно уже стал замечать за собой некоторую 

раздвоенность жизни, от которой страдал (В. Аксенов). 
По соглашению 1352 года Волынь осталась за Литвой («На-
ука и жизнь», 2009).
СИН: у.
за 13.2
Будущее за молодежью; Последнее слово остается за дирек-
тором; Победа будет за нами!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на объект или ситуа-
цию А2, которые являются самыми важными в дальнейшем 
развитии ситуации А1.
КОНСТРУКЦИИ. Используется преимущественно в составе 
именной части сказуемого: Следующий ход <решение> за то-
бой; часто со словами дело и будущее в роли А1: Теперь дело 
за модельерами <за редактором>; Будущее за новыми тех-
нологиями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дело за реабилитационными центрами 
<за устройством электропроводки, за внедрением новше-
ства>; Дело за немногим; Теперь очередь за вами; Следующий 
выстрел был за противником.
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 Теперь дело за малым – найти сам револьвер (В. Белоусо-
ва). – Простите, первый выстрел за мной, – сказал поручик. – 
Я – оскорбленное лицо (Б. Васильев).
СИН: у.
за 14
Ухаживать за больными; присматривать за квартирой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на объект А2, на кото-
рый направлено внимание субъекта и его действие А1, цель 
которого – сделать так, чтобы А2 было хорошо или чтобы его 
состояние соответствовало норме [обычно в контексте глаго-
лов и существительных со значением заботы о каком-л. объ-
екте].
  Ослабленные употребления применительно к ситуации 

внимательного наблюдения с какой-л. целью: наблюдения 
за изменениями погоды; наблюдать за происходящим, сле-
дить за противником.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уход за растениями <за кожей>; надзор 
за соблюдением закона, контроль за качеством продукции <за 
оборотом наркотических средств>; отпуск по уходу за ре-
бенком; смотреть <присматривать> за ребенком; ходить 
за лошадьми; ухаживать <волочиться> за женщинами.
 Сок из листьев ежевики является прекрасным космети-

ческим средством для ухода за кожей лица («Семейный док-
тор», 2002.06.15). Контроль за закладкой продуктов в котел – 
обязанность врача, равно как и наблюдение за качеством 
приготовленной пищи (В. Шаламов). Все внимательно следи-
ли за успехами Зубра, знали через Кольцова о самых последних 
его работах (Д. Гранин).
СИН: о [заботиться о ребенке], над [контроль над армией].
за 15
Она замужем за известным режиссером.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на мужчину А2, женой 
которого является женщина А1 [в составе сочетаний быть за-
мужем за и уходящ. быть за].
 Она была за преображенцем, но самих преображенцев 

не жаловала (О. Чайковская). Его мать в первом браке была 
замужем за греческим графом (Н. Щербак).
АНА: на [быть женатым на ком-л.].
за 16, офиц.
Ответ <бумага, протокол, экспертное заключение> за под-
писью директора института; приказ <постановление> 
за номером 118.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 за А2: вводит указание на очень важный при-
знак А2 письменного текста А1’ [А2 – подпись, номер].
  Характерные для канцелярского стиля расширенные упо-

требления применительно к другим типам объектов в роли 
А1: На юго-западе Москвы, в доме за номером 127 по Ленин-
скому проспекту […] делали ремонт («Криминальная хро-
ника», 2003.07.24); Отвезли в город Сокол, в эвакогоспиталь 
за номером 1539 (А. Яковлев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Письмо <телеграмма, удостоверение, 
справка> за подписью должностного лица, статья <фелье-
тон, рецензия> за подписями никому не известных авторов; 
удостоверение <диплом, читательский билет, авторское 
свидетельство, история болезни> за номером 153.
 Первая из этих инстанций – так называемый «треуголь-

ник» в своей организации: требовалась производственная 
характеристика за подписями руководителя учреждения, 
председателя месткома и секретаря партбюро (Е. Рубин). 
Ризин сперва сомневался, имеет ли он право дать справку без 
письменного запроса за номером и печатью, но потом согла-
сился (В. Гроссман).
СИН: под (номером), с (подписью); АНТ: без.

◊ за исключением кого-л. <чего-л.> см. ИСКЛЮЧЕ́НИЕ; 
канц. за вычетом чего-л. ‘не учитывая чего-л.’; за так см. 
ТАК; не за горами см. ГОРА ́; за горами, за долами см. ГОРА ́; 
за милую душу см. ДУША ́; слово за́ слово см. СЛО́ВО; ни 
за что ни про что см. ЧТО; брать <хватать> за́ сердце см. 
СЕ́РДЦЕ; за глаза говорить <ругать> см. ГЛАЗА́; За глаза 
хватит см. ГЛАЗА́; Что за А1! см. ЧТО. [И. Г.]

ЗАБАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю,- я́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
забавлять 1
Займись чем-нибудь сам, мы не можем тебя непрерывно за-
бавлять; Тамада забавлял подвыпивших гостей сомнительны-
ми анекдотами; Телевидение не может только забавлять.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забавляет А2 при помощи А3 ‘Человек А1, 
желая сделать так, чтобы людям А2 было интересно и весело, 
и считая, что А3 должно вызывать у людей интерес и веселое 
настроение, делает А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забавлять публику.
А3 • ТВОР: забавлять рассказами.
 • ДЕЕПР: забавлять, рассказывая анекдоты.
 Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб 

их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя 
скучно, ты погиб невозвратно (М. Ю. Лермонтов). Александр 
Николаевич уставал нянчиться с ней и передавал ее мне, а я, 
устав, – маме, от мамы она переходила на руки к морякам, на-
шим попутчикам, которые с радостью ее забавляли (Л. Вер-
тинская). Эти газеты, развлекавшие и забавлявшие, главным 
же образом отвлекавшие внимание от общественной и поли-
тической жизни, были в особом фаворе («Отечественные за-
писки», 2003). В конце концов, его работа – забавлять публи-
ку. Вот он и забавляет («Известия», 2002.04.14). Он забавлял 
коллег блестящими импровизированными пародиями на книгу 
Жида («Неприкосновенный запас», 2003.07.14). Россиянам 
предписывалось «украшать ворота домов сосновыми, еловы-
ми и можжевеловыми ветвями», а также «учинять украше-
ния из елей, детей забавлять, на санках кататься» («Изве-
стия», 2002.12.02). 
СИН: развлекать; АНА: потешать, веселить, смешить; за-
нимать; ублажать; тешить; ДЕР: забава; забавник.
забавлять 2
Меня уже не забавляет, а раздражает ее наивность; Его 
смущение всех позабавило; Ее забавляло, с какой серьезно-
стью он говорил о себе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забавляет А2 ‘А1 кажется забавным человеку 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ее удивление (меня) позабавило.
 •  ИНФ: (Его) забавляло слушать их спор.
 • что ПРЕДЛ: (Ее) забавляло, что он всему верил.
 • как  ВОПР: (Ее) забавляло, как искренне он в это верил 

<насколько легко он ей поверил>.
А2 • ВИН: (Это) ее забавляло.
 Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня за-

бавляют, волнуют мне кровь (М. Ю. Лермонтов). Забавляло 
его также название «Халва для диабетиков» (Л. Вертин-
ская). Продолжая изображать, что ничего вокруг не вижу 
и не слышу, я подошел ко льву, схватился за конец тряпки 
и стал тянуть ее к себе. Меня такая игра забавляла (В. За-
пашный). Его наивность одних забавляла, других озадачива-
ла (Д. Гранин). Таню забавляли петухи, лохматые дворовые 
собачонки, а когда мы увидели индюка, восторгу ее не было 
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границ (С. Довлатов). Они ей были не слишком интересны, 
только забавляло наблюдать, как мальчики оспаривают пра-
во гулять с нею, не имея никакого шанса (А. Варламов).
СИН: развлекать [Меня развлекали его рассказы]; АНА: за-
нимать; потешать, веселить, смешить; ДЕР: забавный; по-
забавить. [И. Л.] 

ЗАБАВЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я ́юсь,- я ́ется; НЕСОВ; СОВ нет. 
забавляться 1
Пока муж зарабатывал деньги, жена забавлялась с любовни-
ками; Он забавлялся, подкладывая учителям кнопки на стул 
<тем, что подкладывал учителям кнопки на стул>; Кошка 
забавлялась с полузадушенной мышью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забавляется, тем, что делает А2 ‘Желая по-
лучить удовольствие, человек А1 делает А2 или делает что-то 
с объектом А2, потому что он получает от этого удовольствие 
и делать это ему нетрудно’ [по аналогии о животных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: забавляться игрой в дурака.
 • с ТВОР: забавляться с девицами.
 • ДЕЕПР: забавляться, дразня младшего брата.
 Кое-где мальчишки, забавляясь, поджигали пух (И. Гре-

кова). Она […] глядела, как девчушка забавляется с куклою, 
напевая и баюкая ее (Б. Екимов). Мы часто забавлялись 
тем, что, открыв окно, сажали нашего годовалого ребенка 
на подоконник и, дождавшись, когда в переулке появлялся 
прохожий, делали такое движение, будто наш ребенок выва-
ливается из окна (В. Катаев). «Деды» какие-то забавлялись: 
изображая комендантский патруль, грабили солдат с ма-
лым сроком службы (А. Лукьянов). Коля забавляется тем, 
что подкрадывается сзади к девочкам и задирает им платья 
(А. Фадин). И передо мной, как на экране компьютера, вдруг 
высветились Райкины слова, сказанные однажды, когда мы 
с ней в постели забавлялись (М. Панин).
СИН: развлекаться, тешиться; АНА: наслаждаться; бало-
ваться; ДЕР: забава; позабавиться.
забавляться 2
Он кипятился, а собеседник откровенно забавлялся; Он под-
дакивал, явно забавляясь ее наивностью; Она сидела с серьез-
ным видом, но в душе забавлялась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воспринимая ситуацию А2 или действия чело-
века А2, человек А1 испытывает удовольствие, потому что 
они кажутся ему смешными, хотя ни у кого не было цели на-
смешить А1’.
  Устаревшие расширенные употребления применительно 

к насмешкам человека А1 над человеком А2 и его свойства-
ми: В своих письмах он забавлялся над провинциальными род-
ственниками; Она от души смеялась и долго забавлялась над 
ним (Н. В. Гоголь). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: забавляться ее смущением.
 Однажды, я помню, профессор на минуту вышел на тер-

расу, а она подсела ко мне с поцелуями, я испугался и даже 
отстранился, а она нарочно обнимала меня, забавляясь моим 
испугом… (М. Арцыбашев). Он говорил лихорадочно быстро, 
совершенно выйдя из обычной роли степенного, рассудитель-
ного и немного ироничного ведущего. Чекалин слушал его, 
явно забавляясь (В. Белоусова). – Чего с тобой? – откровенно 
забавляясь, спросил Крюков (Д. Быков).
СИН: потешаться; АНА: разг. прикалываться; веселиться; 
смеяться. [И. Л.]

ЗАБА́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -вен, -вна, СРАВН -ее.
Забавные котята; забавный случай; Это было даже забав-
но.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Немного смешной, не воспринимаемый всерьез 
и не вызывающий злых чувств’.
  Ослабленные употребления в форме забавно в качестве са-

мостоятельной реплики: – Ну и как, Андрей Иванович? – За-
бавно, – сказал Кармадон, – забавно. Как это ваше направле-
ние в искусстве называется? (В. Орлов); Когда что-нибудь 
его сильно задевало или ему становилось грустно, он всегда 
говорил: «забавно» (Ю. Тынянов).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях с инфинитивом в роли под-
лежащего: Забавно читать статьи в некоторых наиболее 
умных изданиях (А. Храмчихин); Забавно сейчас вспоминать, 
но «главным» событием в моей коротенькой творческой 
биографии, конечно же, был этот фильм-опера (С. Спивако-
ва).
2. Употребляется в конструкциях с придаточными предложе-
ниями с союзами что, если, когда в роли подлежащего: За-
бавно, что он об этом вспомнил не сразу, а после некоторого 
возлияния (Ф. Искандер); Забавно, если поколения (мы с Ли-
дусей) разнятся не временем, а лишь меняющейся суетой 
(В. Маканин); А забавно, когда люди, которые ведут дневни-
ки, страшно обижаются, если их дневник кто-то прочитает 
(Е. Гришковец).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забавная штука <игрушка, картинка, 
рожица>, забавная история <шутка>, забавные стишки, 
забавный фокус, забавный случай <эпизод, казус>, забавный 
персонаж; очень <довольно> забавный.
 Мы просидели на кухне часа два, болтая о том, о сем, 

вспоминая всякую забавную ерунду из школьной и потом 
из студенческой жизни (А. Геласимов). Забавных котят, 
которых приносила Симка и которые почему-то нимало 
на нее не походили […] топил в бочке для полива дядя Глеб 
(А. Варламов). Признаюсь, я сам не могу до конца отделать-
ся от мысли, что для А. Т. Ф. его сочинения на гуманитарные 
темы – это забавный, хотя и изрядно затянутый, фарс, ме-
фистофелевская насмешка математика над простофилями 
гуманитариями (А. А. Зализняк). Все это было бы забавно, 
если бы драматург и театр не относились к этому всерь-
ез (А. Филиппов). Он бодрился, корчил весельчака, все время 
что-то рассказывал с претензией на остроумие, и часто го-
ворил «занятно» и «забавно», слова не из своего словаря, по-
тому что Гордон никогда не понимал жизни, как развлечения 
(Б. Пастернак). 
СИН: смешной, потешный, комичный; АНА: занятный, лю-
бопытный, интересный; уморительный; милый; ДЕР: забав-
но [Он ходил, забавно выкидывая вперед ноги]. [И. Л.]

ЗАБАСТО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -вок.
Полеты отменили из-за забастовки авиадиспетчеров; За-
бастовка, бастовать – от итальянского слова «баста», 
то есть «хватит»; Имеют ли врачи право на забастовку?; 
Штрейкбрехер – это тот, кто работает во время забастов-
ки.
ЗНАЧЕНИЕ. Забастовка работников А1 на предприятии А2 
‘Коллективное организованное прекращение работы работ-
никами А1 в организации или на предприятии А2 на срок А4 
с целью добиться от работодателя или правительства выпол-
нения требований А3’.
  1. Право на забастовку – одно из конституционных прав 

человека в демократических государствах. Существуют 
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различные виды забастовок, например, сидячая забастовка 
[работники находятся на рабочих местах, но отказываются 
выполнять свои обязанности], итальянская забастовка [ра-
ботники буквально следуют должностным инструкциям, что 
приводит к срыву работы].
2. Расширенные употребления применительно к бытовым 
ситуациям: Жена обиделась и объявила забастовку: не гото-
вит, не стирает, в магазин не ходит; Мы малодушно объяви-
ли молчаливую забастовку, забившись под пленку и достав 
бутылку водки, Викторов в одиночку разбил лагерь, устано-
вил тент, разжег огромный костер, сварил макароны, вски-
пятил чаю (А. Варламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: забастовка дальнобойщиков.
А2 • на ПР: забастовка на шахте.
 • в ПР: забастовка в компании.
А3 • КАКАЯ: политическая забастовка.
 • с требованиями <с требованием> РОД: забастовка 

с требованием отставки правительства <с требо-
ваниями повышения зарплаты и улучшения условий 
труда>.

А4 • КАКАЯ: трехдневная <бессрочная> забастовка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всеобщая <массовая> забастовка; пред-
упредительная забастовка; забастовка с экономическими 
требованиями, забастовка шахтеров <железнодорожни-
ков, пилотов, учителей>; забастовка протеста; участник 
<организатор, оргкомитет, зачинщики> забастовки; пра-
во на забастовку; объявить <начать, организовать> заба-
стовку; проводить забастовку; прекратить <остановить> 
забастовку; подавить <остановить> забастовку; Началась 
<вспыхнула> забастовка; Прокатилась волна забастовок; 
Забастовка завершилась успехом <уступками со стороны 
администрации>; Забастовка закончилась безрезультатно; 
Забастовка авиадиспетчеров парализовала авиасообщение; 
Забастовки переросли в массовые выступления; Забастовка 
из экономической переросла в политическую.
 14 февраля, в день открытия Государственной думы, 

начались забастовки рабочих, а через десять дней – вспых-
нула всеобщая забастовка и по улицам города бурно, как 
весенние воды реки, хлынули революционные демонстрации 
(А. М. Горький). Эту забастовку трудно проводить, пото-
му что у нас нет единства профессионального движения, – 
грузчики бастуют, а моряки работают (И. Ильф, Е. Петров). 
Группа социал-демократов, среди которых был я, предлага-
ла двухнедельную забастовку, но подавляющее большинство 
студентов нас не поддержало, объявив забастовку на се-
местр (А. Морозов). В то время в международном аэропор-
ту Шереметьево складывалась тяжелейшая проблема с но-
сильщиками: они не знали ни слова по-английски, грубили, им 
перестали платить зарплату, и назревала забастовка (А. Та-
расов). Общее число участников стачек в 1989 году составля-
ло 455 тысяч человек, забастовки охватили 671 предприятие 
отрасли, в том числе 388 шахт и угольных разрезов («Отече-
ственные записки», 2003).
СИН: уходящ. стачка; АНА: локаут [‘временная остановка 
работы или существенное сокращение объемов производства 
предприятия работодателем с прекращением выплаты зар-
платы, осуществляемые с целью оказать давление на работ-
ников’]; саботаж; голодовка; демонстрация, митинг; пикет; 
ДЕР: забастовщик; забастовочный [забастовочный коми-
тет, забастовочное движение]. [И. Л.]

ЗАБЕГА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАБЕЖА ́ТЬ.

ЗАБЕЖА́ТЬ, ГЛАГ; -бегу́, -бежи́т, -бегу́т, ПОВЕЛ -беги́; 
СОВ; НЕСОВ забега ́ть.
забежать 1.1
Дети увлеклись игрой и забежали далеко от дома; Собака 
забежала далеко вперед, остановилась и стала поджидать 
хозяина; Не забегай так глубоко в лес – заблудишься.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещаясь бегом, оказаться на большем рас-
стоянии А3 от места А2, чем ожидалось’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: забежать (на два километра) от дома.
А3 • КУДА: забежать далеко <вперед, на соседский участок, 

на два километра>.
 Чтобы не отстать от обоза, приходилось забегать да-

леко вперед (Б. Миронов). Паша забегал далеко в поле, прино-
сил васильки пучками (К. Вагинов). Марина видит, как окры-
ленная надеждой девочка забегает далеко вперед и, не смея 
торопить запыхавшуюся мать, останавливается с нетерпе-
ливой, жалкой улыбкой… (В. Осеева). Поблизости в кустах 
и на опушке няньки водили за руку меня и Алешу, чтобы мы 
не забежали далеко (Т. П. Пассек). Но мы, вероятно, успели 
забежать далеко, так как полная, хмурая тишина окружала 
нас (А. Грин).
АНА: убежать, отбежать; отойти; удалиться; откло-
ниться.
забежать 1.2
Девочка забежала за дом и спряталась; Забежав сзади 
<справа>, мальчик дернул ее за косичку; Она забежала перед 
ним, пытаясь заглянуть ему в глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещаясь бегом, оказаться с другой сторо-
ны от объекта А2, чем раньше’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ
А2 • за ВИН: забежать за угол.
 • уходящ. перед ТВОР: забежать перед ним.
 • со стороны РОД: забежать с одной <с другой> сто-

роны.
 Тут старый служака […] отправился себе, немного при-

храмывая, вдоль главного порядка в сопровождении то от-
стававших, то забегавших перед ним мальчишек (В. А. Сол-
логуб). Видимо, в последнюю секунду перед съемкой Роде 
забежал за кресла Горького и Уэллса и встал между ними 
(Н. Берберова). Забежишь за деревья и спрячешься, а деревья 
стоят и молчат; спрячут тебя и с места не сойдут (В. Осее-
ва). Я быстро забежала за простыню, надела на голову венок 
из бумажных цветов… Потом папа объявил «Танец Грузии – 
лезгинка» (Л. Гурченко). Котенок заигрывает со старою 
курицею: котенок рассыпался перед нею мелким бесом, – за-
бежит то с одной, то с другой стороны, подползет, спря-
чется, выпрыгнет, опять спрячется (И. Грекова).
СИН: обогнуть; АНА: обойти.
забежать 1.3, обиходн.
Запыхавшись, он забежал в дом и запер за собой дверь; Забе-
жав в комнату, она упала на диван и разрыдалась; Мы оста-
вались снаружи, а он забежал внутрь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещаясь бегом, оказаться внутри помеще-
ния или замкнутого пространства А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: забежать во двор <домой, внутрь дома, на тер-

расу, под навес, за ширму>.
 – А то раз, – начала опять Лукерья, – вот смеху-то было! 

Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только 



 426 ЗАБИТЬЗАБЕЖАТЬ

он прямо в дверь как прикатит! (И. С. Тургенев). Как-то 
забежали в Дерюгинский переулок Антон и Лёвка, зачем 
неизвестно, бежали они не к Глебову (Ю. Трифонов). Тогда 
забежал в подворотню, отдышался, вздумал лапоть перевя-
зывать, а лаптя нет на ноге (Г. Белых). Мальчик вместе с гу-
сенком за старшими братьями вскочил на крыльцо, и гусак 
забежал за ними в сени (Ю. Петкевич). Скрываясь от стра-
жей порядка, вооруженный грабитель забежал в зоопарк и не 
придумал ничего лучшего, как юркнуть в клетку к горилле 
(«Криминальная хроника», 2003.07.08).
СИН: вбежать, юркнуть; АНА: войти, зайти.
забежать 2, разг.
Я забегу к тебе сегодня; Забегай на часок, кофе попьем; Мне 
еще надо забежать за хлебом; Можно забежать к тебе 
за конспектами?; Забеги за мной, и пойдем вместе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прийти на короткое время А4 в место А2 или 
к человеку А2 с целью А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: забежать в свой номер.
 • на ВИН: забежать на работу.
 • к ДАТ: забежать к сестре. 
А3 • за ТВОР: забежать за книгой.
 • ИНФ: забежать переодеться.
А4 • на ВИН: забежать на полчасика.
 Забегали за контрамарками, со всякими малыми и боль-

шими просьбами (С. Пилявская). Однажды я, как мы усло-
вились, забежал за Игорем – вместе ехать в баню на Мыт-
ной (Е. Рубин). Она так намоталась за день – и на съемках, 
и в магазин сбегать, и к хозяйке не раз, и домой забежать, – 
что, сморённая усталостью, не заметила, как задремала 
(Г. Бакланов). Мне нужно было бы забежать в музей, ну хоть 
на пять минут (Ю. Домбровский). Моя мать – последний че-
ловек, который мог бы забежать к Лёле «на чаек» (В. Бело-
усова). Валюша, а может быть, ты позволишь мне, старому 
человеку, иной раз забежать на огонек? (И. Грекова).
СИН: заглянуть, заскочить, зайти; АНА: заехать; посетить, 
навестить; сбегать.
◊ забегать вперед ‘нарушать последовательность событий 
при рассказе о них, упоминая события, которые произошли 
позже, чем те, о которых еще не было рассказано’: Не буду 
забегать вперед, расскажу все по порядку. [И. Л.]

ЗАБИВА́ТЬ, ГЛАГ; НЕСОВ; см. ЗАБИ́ТЬ.

ЗАБИВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; НЕСОВ; см. ЗАБИ́ТЬСЯ1.

ЗАБИРА́ТЬ1, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, НЕСОВ; см. ЗАБРА́ТЬ1,.

ЗАБИРА́ТЬ2, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, НЕСОВ; см. ЗАБРА́ТЬ2,.

ЗАБИРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ, см. ЗА-
БРА́ТЬСЯ.

ЗАБИ́ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
забитый 1
Забитая тихоня; униженные забитые женщины.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, с с которым часто плохо обращались, 
отчего он утратил способность сопротивляться и постоянно 
ждет, что ему причинят зло, и потому старается не привлекать 
к себе внимания’.
 Еще более одинокой чувствовала себя только Тома Поло-

сухина, забитая, с малиновой шелушащейся обводкой вокруг 

рта двоечница с последней парты (Л. Улицкая). Спросить 
у забитых, больше похожих на новобранцев-срочников, кон-
трактников, что заставило их пойти служить по контрак-
ту, у корреспондента «Известий» не получилось («Известия», 
2002.09.27). Вечерами я присаживался к их костру, […] рас-
сказывал им о свободолюбивых героях древности, что, как 
мне казалось, должно было возбудить в этих забитых людях 
хоть какие-то проблески чувства собственного достоинства 
(М. Шишкин). 
АНА: запуганный, зашуганный, затравленный, сломленный; 
покорный, униженный; робкий, пугливый; застенчивый, стес-
нительный; скованный; АНТ: гордый; ДЕР: забитость.
забитый 2
Это была тихая женщина с испуганным взглядом и покор-
ным, забитым выражением лица; Собака жалась к забору 
с затравленным, забитым видом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у забитого суще-
ства’[о виде, выражении лица, движениях, взгляде].
 Их покорно-забитый вид, тупость выражения не должны, 

однако, свидетельствовать об отсутствии умственных спо-
собностей (К. М. Станюкович). Девушка эта восемнадцати 
или двадцати лет, одета в донельзя старое и неопрятное 
платье, с забитым и запуганным выражением лица, никогда 
не выходит даже на улицу (В. М. Гаршин). И сами крестьяне 
одеты почище, нежели в других деревнях, и видом они попри-
глядней, и ухватками порасторопней, и нет забитого, уни-
женного выражения в глазах (В. Шишков). 
АНА: запуганный, зашуганный, затравленный, сломленный; 
покорный, униженный; робкий, пугливый; застенчивый, 
стеснительный; скованный; АНТ: гордый; ДЕР: забитость. 
[И. Л.]

ЗАБИ́ТЬ, ГЛАГ; -бью́, -бьёт, ПОВЕЛ -бе́й, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ заби ́тый; СОВ; НЕСОВ забива ́ть. 

забить 1.1 ‘ударяя, углубить’: забить гвоздь в стену.
забить 1.2 ‘закрыть, закрепив гвоздями’: забить окно досками.
забить 2 ‘заполнить отверстие или полость’: забить щель глиной.
забить 3.1 ‘заполнить вещами’: Он забил кладовку ящиками.
забить 3.2 ‘вещество заполнило полость’: Грязь забила трубы.
забить 3.3 ‘быть переполненным’: Шоссе забито машинами.
забить 4.1 ‘поместить в узкое пространство’: забить патрон в ру-
жье.
забить 4.2 ‘попасть в ворота’: забить гол.
забить 5.1 ‘убить или покалечить, нанося удары’: Его до смерти 
забили в драке.
забить 5.2 ‘зарезать животное’: забить бычка. 
забить 5.3, перен. ‘подавить личность в человеке’: Они совсем за-
били своего сына. 
забить 5.4, перен. редк. ‘превзойти’: Он забил всех своих сопер-
ников. 
забить 5.5, перен. ‘не дать расти’: Сорняки совсем забили цветы. 
забить 5.6, перен. ‘не дать ощущаться’: Запах табака забил все 
остальные. 
забить 6, разг. ‘занять’: Забей мне место в первом ряду. 
забить 7, нов. разг. ‘напечатать интернет-запрос’: Забей в Яндекс 
«горящие туры».
забить 8, сленг ‘перестать переживать по какому-л. поводу’: Да 
забей на все. 

забить 1.1
Забить в землю кол; забить сваи; Он даже гвоздь забить 
не может. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 в А4 при помощи А3 ‘Человек А1, 
с силой ударяя инструментом А3 по тупому концу твердого 
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заостренного предмета А2, сделал так, что А2, продвигаясь 
своим острым концом внутрь сплошного, достаточно твердо-
го объекта А4, начал находиться в А4’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить жердь.
А3 • ТВОР: забить молотком.
А4 • в ВИН: забить в стену <в землю>.
 Сказав так, плотник положил одну доску поперек 

другой, достал из кармана гвоздь, а из сундука с инстру-
ментами взял молоток, и молотком забил гвоздь в место 
пересечения досок, таким образом накрепко соединив их 
(С. Соколов). Болотистые берега пруда засыпали песком, 
забили в дно сваи и построили два дома (М. Аромштам). 
В инструкции к вентилятору тоже не написано, что им 
гвозди нельзя забивать. Если вентилятором забивать гвоз-
ди, он сломается («Домовой», 2002.12.04). Сашук сам ви-
дел, как в дно забивали колья для неводов и как с лодки бро-
сали якорь (Н. Дубов).
СИН: вбить, вогнать, загнать, заколотить; АНА: прибить; 
вкрутить; ввинтить; АНТ: вынуть; выбить; вытащить; 
ДЕР: забивание.
забить 1.2, обычно в форме СТРАД.
Забить щели жестью [см. тж 2]; Окно было забито досками; 
Двери были забиты; Вход был наглухо <накрепко, крест-на-
крест> забит. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 А3 ‘Человек А1 закрыл отверстие 
или проем А2 материалом А3 и прикрепил А3 к А2, обычно 
забив 1.1 гвозди в А3’. 
  1. Метонимические употребления применительно к объ-

ектам, закрывающим отверстия, в роли А2: забить калитку 
<двери>.
2. Метонимические употребления применительно к здани-
ям в роли А2: Пустовал его забитый дом, полуразрушенный 
и мрачный даже в летнюю пору (М. Шолохов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить окна.
А3 • ТВОР: забить фанерой.
 Вот оно что! Филин велел забить ход в подвал. Тут 

что-то есть (А. Рыбаков). Мы поехали в ларек. – Я его забила 
гвоздями, – говорит Саша. – Прихвати клещи или плоскогуб-
цы (Г. Щербакова). Попискивали мыши и скреблись об жесть, 
которою были забиты щели (Л. Добычин). Динка, вспоминая 
о нем в холодный, снежный вечер, жаловалась, что все еще 
слышит стук молотка, которым Леня забивал окна и двери 
(В. Осеева). Тогда я прошел узким подземным коридором в пе-
реулок и услыхал, как за мной забивают дверь (М. Осоргин).
СИН: заколотить; АНА: закрыть; заделать; ДЕР: забива-
ние.
забить 2
Забить щели глиной [см. тж 1.2]; плотно забить дырки тряп-
ками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 А3 ‘Человек А1 полностью заполнил 
отверстие А2 веществом или объектами А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить щели.
А3 • ТВОР: забить паклей. 
 Борта платформ наращены двойным рядом сосновых до-

сок, междурядья забиты песком и щебнем (А. Алдан-Семе-
нов). Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. / 
Только с горем я чувствую солидарность. / Но пока мне рот 

не забили глиной, / Из него раздаваться будет лишь благодар-
ность (И. Бродский). 
АНА: законопатить; заткнуть.
забить 3.1 
Он до отказа забил рюкзак книгами; Опять ты забил всю 
кладовку своими коробками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 А3 ‘Человек А1 заполнил простран-
ство или вместилище А2 слишком большим количеством объ-
ектов А3 или такими объектами А3, которые не должны там 
находиться’.
  Образные употребления применительно к нематериальным 

вместилищам и объектам: Не забивай ей голову глупостями.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить помещение.
А3 • ТВОР: забить мебелью.
 За день до размолвки он съездил на рынок и забил тет-

кин холодильник до отказа (Д. Рубина). Требовалось найти 
еще двух-трех пассажиров, чтоб забить машину до предела 
(М. Гиголашвили). Гористый крымский ландшафт не позво-
лял забить склон одинаковыми типовыми корпусами («Рус-
ский репортер», 2011). 
СИН: набить; АНА: наполнить, заполнить; переполнить; 
заставить (комнату мебелью); КОНВ: напихать (одежду 
в шкаф); ломиться [Холодильник ломился от еды].
забить 3.2, часто БЕЗЛ. 
Грязь забила отверстия и вода не идет; Скважину забило 
песком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 ‘Перемещаясь, вещество или объек-
ты А1 постепенно заполнили отверстие или полость А2, так 
что А2 стало неудобно или невозможно использовать по на-
значению’. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к толпам лю-

дей в роли А1: Туристические толпы, забившие центр Праги, 
и в самом деле заслоняют город от человека, который ко-
гда-то был его частью («Знание – сила», 2010). 
2. Сдвинутые употребления применительно к пространствам 
в роли А2: Перистые облака, которые я с таким удовольстви-
ем созерцал двумя часами раньше, превратились в сплошную 
комковатую массу, забившую небосвод (В. Рыбаков). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ил забил. 
 • ТВОР: Илом забило.
А2 • ВИН: (Илом) забило канализацию.
 Сток забили ошметки пены с мелкими противными во-

лосками (М. Петросян). Во рту у него была земля, на зубах 
хрустело, грязью забило горло (В. Астафьев). Он высосал 
ртом слизь, забившую все дыхательные пути, и ребенок че-
рез две минуты после рождения закричал (Л. Петрушевская). 
Кожа горела […], за долгую вахту угольная пыль забила поры 
(Л. Соболев). Некоторые по-собачьи фыркали и отплевыва-
лись от воды, забившей ноздри и рот (А. Новиков-Прибой). 
АНА: наполнить, заполнить; переполнить; закупорить; за-
сорить; КОНВ: наполниться, заполниться; переполниться; 
закупориться; засориться.
забить 3.3, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ. 
Труба забита; Нос у него совершенно забит; Сарай забит 
всяким хламом; Шоссе забито машинами. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забит А2 ‘Во вместилище, полости или про-
странстве А1 расположено слишком большое количество объ-
ектов А2 или расположены объекты А2, которые не должны 
там находиться, так что А1 неудобно или невозможно исполь-
зовать по назначению’. 
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  1. Ослабленные употребления применительно к ситуациям 
изобилия: Прилавки магазинов забиты едой; У нее шкаф за-
бит дорогой одеждой. 
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам и пространствам: На этой неделе никак не получит-
ся, на следующей… гм… гм… да, следующая тоже забита 
полностью (В. Войнович). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Уши забиты (серными пробками); Зал забит (зри-

телями). 
А2 • ТВОР: (Уши) забиты серными пробками; (Зал) забит 

зрителями.
 Весь наш ряд уже забит посетителями, жмущимися 

на краешках стульев (М. Петросян). Я въехал во двор, заби-
тый дорогими машинами, кое-как притиснулся (А. Волос). 
Зал института был забит, заполнены были коридоры и лест-
ница, ведущая в зал (Д. Гранин). Вася увидел, что шкаф за-
бит детскими вещами (М. Трауб). Огромный зал Дворца мо-
лодежи на Комсомольском проспекте забит был до отказа 
(Э. Кио). 
АНА: закупориться; засориться; наполниться, заполниться; 
переполниться; КОНВ: забиться [Труба забилась].
забить 4.1
Забить патрон в ружье. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 в А3 ‘Человек А1, с силой нажимая 
на объект А2 или ударяя по объекту А2, сделал так, что А2, 
продвигаясь внутрь предназначенной для этого узкой полости 
в объекте А3, стал находиться внутри А3’. 
  Сдвинутые употребления применительно к надеванию 

и закреплению колодок [досок с прорезями] на руки и на ноги 
человека: ист. Узников забили в колодки. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить заряд.
А3 • в ВИН: забить в ружье.
 Забил снаряд я в пушку туго (М. Ю. Лермонтов). – Забей 

пули в ружья! – скомандовал отряду старший солдат, за-
менивший офицера (В. Шишков). Иевлев уже забивал заряд 
в другую пушку, Прянишников – в третью (Ю. Герман). То-
гда начали забивать в скважину обсадную трубу (А. Плато-
нов).
СИН: загнать, засунуть, затолкать, запихать, запулить; 
АНА: втиснуть; напихать; АНТ: вынуть.
забить 4.2 
Забить мяч в ворота; забить шар в лунку; Первый гол забили 
с углового.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 в А3 ‘В процессе спортивной игры 
игрок А1, ударив по мячу или другому подобному объекту 
А2, сделал так, что А2 попал в специально для этого пред-
назначенное устройство А3, и выиграл таким образом очко 
в игре’. 
  Метонимические употребления с обозначениями выигран-

ного очка или типа удара в роли А2: Он забил гол; забить уг-
ловой <пенальти>. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить шайбу <шар>.
А3 • в ВИН: забить в ворота <в лузу>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дважды забить; забить в овертайме; за-
бить в контратаке; забить в премьер-лиге <в еврокубке>; 
забить на третьей минуте матча; забить голландцам <нем-
цам>; Форвард <нападающий, полузащитник> забил гол; Ар-
гентинцы <бразильцы, спартаковцы, динамовцы> забили гол. 

 Зато какой грохот стоял над стадионом, когда ему удава-
лось забить мяч! (Ф. Искандер). В тот день я играл последний 
матч. Я забил подряд целых три гола. Кажется, никогда еще 
я не был в такой отличной форме (Л. Уварова). Капитан спо-
койно обошел бильярд, наклонился, чтобы вытащить заби-
тый им шар, и его лицо скрылось от телекамер (В. Доценко). 
Он, ни слова не сказав, ушел в помещение, вернулся и сделал 
рукою быстрый победный жест, какой делают футболисты, 
забивая гол (Ю. Трифонов). Сколь сладостен, я полагаю, миг, 
когда ты забиваешь мяч в ворота противника! (Л. Лагин).
СИН: забросить (мяч в корзину), загнать (лузу в лунку); АНА: 
пробить (по воротам); выиграть; АНТ: промахнуться.
забить 5.1 
Забить собаку камнями; забить кого-л. лопатой; Отчим за-
бил ребенка до полусмерти <до смерти>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 А3 ‘Человек А1, с силой ударяя мно-
го раз существо А2 кулаками, ногами или предметом А3 или 
бросая в существо А2 предметы А3, убил или сильно покале-
чил А2’. 
  Без уточняющих обстоятельств высказывание значит, что 

человек А1 убил существо А2: На дороге лежал забитый ху-
лиганами прохожий [=‘убитый’]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить женщину.
А3 • ТВОР: забить камнями. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забить ломом <кнутом, молотком, сапо-
гами, ногами, прикладами>.
 А через десять лет семейной жизни он двое суток истязал 

жену, пока не забил мать своих детей до смерти (В. Валее-
ва). Тоже работал без перчаток: писал фальшивые признания 
вместо забитых им до полусмерти революционеров (В. Гросс-
ман). Работягу бьет вор и заставляет его работать – десят-
ки тысяч людей забиты ворами насмерть (В. Шаламов). Вот 
на прошлой неделе убили пацаны одного пожарного с Химза-
вода: увидели, что ему в ларьке дали двадцать рублей сдачи, 
проследили до подъезда и забили насмерть обыкновеннейшим 
молотком (В. Пьецух). Жители Долгова, конечно, и раньше 
на бытовой почве и по праздникам пыряли друг друга ножами, 
закалывали вилами и забивали кольями (В. Войнович). Я рас-
сматривал их и думал о том, что услышал утром от Кэтрин, 
рассказывавшей подробности некоторых убийств этих не-
счастных девушек, принесших позор своим семьям: как их за-
капывали живьем, как забивали камнями (А. Иличевский).
АНА: засечь; затоптать; побивать (камнями); убить; ДЕР: 
забивание; спец. лапидация.
забить 5.2 
Забить барана <кур>; забить кита.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 ‘Человек А1 убил животное А2 с по-
мощью специального приспособления, обычно с целью упо-
требления А2 в пищу или для продажи’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить гуся <лося>. 
А3 • ТВОР: забить гарпуном. 
 Все было готово к приему гостей из станицы: забили 

телочку, откормленных гусей, засолили сало (В. Лихоносов). 
Забили моржей на лежбище, […] наполнили мясные ямы 
(Ю. Рытхэу). Еще дальше кухня. Сегодня там при мне забили 
корову (М. Шишкин). Уезд был богат скотом, скот забивали, 
а шкуры шли на кожевенный завод (А. Рыбаков). Но забива-
ют свинью туземцы совсем не так, как это делается, к при-
меру, в Херсонской области (М. Панин).
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СИН: заколоть, зарезать; АНА: убить; ДЕР: забой.
забить 5.3, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; перен. 
Этот ребенок совершенно забит родителями; Бедный, заби-
тый угнетателями народ.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 ‘Человек А1, постоянно плохо об-
ращаясь с более низким по статусу человеком А2 и совершая 
действия А3, вызывает у А2 чувство страха и ощущение соб-
ственной слабости и неполноценности, – А1 как бы убивает 
личность человека А2’. 
  Сдвинутые употребления применительно к жизненным 

обстоятельствам в роли А1: забитый бедностью и несчасть-
ями; Вседозволенность действовала как наркотик на забито-
го жизнью обывателя (В. Громов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить своих подчиненных. 
 Посмотрите на жизнь: здесь деспот – жена, там дес-

пот – муж, отец, школа забивает детей (А. А. Потехин). 
Людмила Васильевна была робка (на самом деле забита жиз-
нью) до невозможности (Г. Щербакова). 
АНА: запугать; угнетать; заклевать, затюкать, затуркать; 
шпынять; задавить; ДЕР: забитый (человек).
забить 5.4, перен. редк. 
На встрече он всех забил своими знаниями; Забей ее своей 
эрудицией.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 А3 ‘Человек А1 продемонстрировал 
свое превосходство над людьми А2 в области А3, возможно, 
вызвав у А2 чувство неполноценности’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить конкурентов. 
А3 • ТВОР: редк. забить эрудицией.
 Премьера, состоявшаяся в родительский день, прошла 

с оглушительным успехом. Оська забил всех (Ю. Нагибин). 
АНА: превзойти; затмить; заткнуть за пояс, переплюнуть, 
перещеголять; утереть нос. 
забить 5.5, перен. 
Крапива совершенно забила цветы; Сорняки забили новые по-
садки; Хрен забил все растения в огороде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 ‘Растения А1, не имеющие ценности 
в данной ситуации, разрослись так сильно, что растущие рядом 
растения А2, имеющие ценность, погибли, поскольку им не хва-
тило нужных для роста ресурсов, – А1 как бы убили А2’. 
  Метонимические употребления применительно к месту, где 

растут культурные растения: Бурьян забил сад <огород>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дикая малина забила (садовую). 
А2 • ВИН: (Борщевик) забил газонную траву. 
  Дом начал зарастать изнутри, как зарастает и глохнет 

сад, забитый дикорастущей травой (М. Палей). И пока та-
кие, как я, Баратова, ты, Кузнецова, […] опомнятся, этот за-
маскированный под культурное растение мощный сорняк уже 
забьет остальное (Т. Соломатина). Я оборвала сорную траву, 
которая забивала стихийные ромашки (Г. Щербакова).
АНА: заглушить, задушить; КОНВ: зарасти, порасти (тра-
вой).
забить 5.6, перен. 
Вкус приправы совершенно забивает вкус рыбы; Мысль 
о смерти забила все остальные; Запах табака забил нежные 
ароматы цветов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 ‘Явление А1 настолько более силь-
но выражено, чем явление А2, что А2 перестало восприни-
маться’. 

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Запах гнили забивает (все остальные).
А2 • ВИН: забить вкус. 
 Она чувствовала себя под гнетом безотчетной и бе-

зысходной тоски, которая захватила ее всю, со всех сто-
рон, которая истребила в ней мысль, забила воображение 
(М. Е. Салтыков-Щедрин). Запах табака полностью забил 
лекарственный дух Могильника, теперь его не истребит ни-
какое проветривание (М. Петросян). После гимнастики Круг-
лов долго и основательно умывался на кухне, напевая арию 
Розины из «Севильского цирюльника», а примерно с полови-
ны седьмого его партию постепенно забивали прочие голоса 
(В. Пьецух). 
СИН: заглушить; АНА: вытеснить; затмить; преобла-
дать.
забить 6, разг. 
Забить место в первом ряду; Забей мне местечко поближе 
к сцене.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 ‘В ситуации, когда нет определен-
ной процедуры распределения мест, человек А1 занял хоро-
шее место А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить место.
АНА: занять, застолбить.
забить 7, нов. разг. 
Забей в поиск название этого сайта; Забей в поисковике <в 
Гугле> слово «дефенестрация».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил А2 в А3 ‘Человек А1 набрал на клавиа-
туре компьютера или другого подобного устройства запрос 
А2 в системе поиска А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забить название.
 • «ПРЕДЛ»: забей (в Яндексе) «программа чтения мыслей».
А3 • в ВИН: забить в Яндекс.
 • в ПР: забить в Яндексе.
СИН: вбить, ввести; АНА: сленг загуглить; запросить; на-
печатать.
забить 8, сленг. 
Да забей на это, не расстраивайся; Я решила забить на кон-
трольную; Он постоянно забивает на математику.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забил на А2 ‘Человек А1, обычно считая А2 
неважным, не обращает внимания на А2 и не предпринимает 
никаких ожидаемых от него действий в связи с А2’ [иногда 
в сочетании забить болт на что-л.]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • на ВИН: забить на собрание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забить на уроки русского <на личную 
жизнь, на заседание комитета, на экзамен>; У нее хватило 
ума забить болт на советы родни. 
 Но Юрка не мог так легко забить на проблемы симпа-

тичной девушки (А. Геласимов). И что же? Ты забил на бла-
готворительность окончательно? (А. Белозеров). В резуль-
тате проделанной работы молодой идеалист забивает 
на законность («Известия», 2002.01.27). Врачи уверены, это 
происходит потому, что тинейджеры забивают на средства 
предохранения и безопасный секс («Хулиган», 2004.07.15). 
СИН: наплевать, сленг груб. положить на что-л. (с прибо-
ром), разг. начхать; АНА: не париться по какому-л. поводу; 
прогулять (уроки); сленг скипнуть уроки <пары>; разг.-
сниж. похерить (карьеру); манкировать, пренебрегать; сленг 
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задвинуть (на учебу); забросить; игнорировать; пренебречь; 
закрывать глаза, пропускать мимо ушей, махнуть рукой; 
смотреть сквозь пальцы; не брать в расчет; АНТ: беспо-
коиться о чем-л., волноваться о чем-л.; заниматься чем-л.; 
сленг загоняться (на всяких мелочах).
◊ забить козла см. КОЗЁЛ; забить стрелку см. СТРЕ́ЛКА. 
[В. А.]

ЗАБИ́ТЬСЯ1, -бью́сь, -бьётся; ПОВЕЛ забе ́йся; СОВ; НЕ-
СОВ забива ́ться.
забиться 1.1
Песок забился в нос; В варежки забился снег; Копоть забива-
ется в поры кожи, и ее уже невозможно отмыть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забилось в А2 ‘Сыпучее или вязкое вещество 
А1 попало в имеющий внутри пустое пространство предмет 
А2 или в само пустое пространство А2 и мешает нормально-
му функционированию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Грязь забилась (в щели).
А2 • в ВИН: забиться.
 • КУДА: забиться в валенки <под одежду, за воротник, 

между створками окна, между створок окна>.
 Снег забился в рукава и холодно таял там (С. Сергеев-

Ценский). На сугробе чернеет пистолет. В ствол забился 
снег. Вильгельм пытается его вытряхнуть, но снег набился 
плотно (Ю. Тынянов). Посыпались хлопья пыли, забившей-
ся в завитки резьбы (Н. Шпанов). Свитеp, мокpый от пота 
и воды – тоже в глине, невесть как забившейся под комбине-
зон (К. Серафимов). Даже когда Мухтар просто гулял, снег 
забивался между пальцами, леденел и приходилось скакать 
на трех лапах, а потом в клетке выкусывать и вылизывать 
ледяшки из каждой лапы по очереди (И. Меттер). Снег подни-
мается пылью, забивается в рукава, под сбившийся башлык 
(И. Соколов-Микитов).
СИН: набиться; АНА: попасть; проникнуть; застрять; 
КОНВ: забиться 1.2.
забиться 1.2
Труба забилась грязью <сажей>; Раковина забилась, и я вызва-
ла сантехника; Слив забился – надо прочистить; Этот чайник 
неудобный: у него носик все время забивается чаинками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забилось веществом А2 ‘В имеющий внутри 
пустое пространство предмет А1 или в само пустое простран-
ство А1 попало сыпучее или вязкое вещество А2, и это ме-
шает нормальному функционированию А2, когда через него 
перемещаются какие-либо вещества’.
СИН: закупориться, засориться; КОНВ: забиться 1.1.
забиться 2
Испуганный ребенок забился в угол и не хотел выходить к го-
стям; Вор забился в шкаф и притаился там; Собака забилась 
в конуру и жалобно заскулила.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забился в А2 ‘Существо А1, желая избежать 
контакта с чем-то неприятным, переместилось в небольшое 
и тесное для него место А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: забиться в чулан <на чердак, под кровать, 

за кресло, между подушками, между стеной и шка-
фом>.

 Собаки перестали брехать приветным лаем […], а про-
тяжно и жалобно выли, или угрюмо молчали, забившись 
в подполье (Л. Андреев). Дьякон наш до того испугался, за-
бился на ледник, за кадушки, пьяный, конечно, застудился, 
потерял голос… (А. Н. Толстой). Тут охотники из господ 

наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот 
остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не уме-
ет (Д. Мамин-Сибиряк). Через раскрытую дверь я видел Вику 
Спелову, забившуюся в угол драного, сосланного на дачную 
кухню диванчика (С. Юрский). Морские Звезды так и сияли, 
мудрые Дельфины и те резвились как дети, а бедный Рак си-
дел, забившись в какую-нибудь щелку, и горевал (Б. Заходер). 
Маленький Кеша […] двигался медлительно, с опаской, точно 
на невидимые препятствия натыкаясь. А чаще в угол куда-
нибудь забивался и, таращась, глядел (Н. Кожевникова).
АНА: втиснуться; спрятаться; забраться, залезть. [И. Л.]

ЗАБИ́ТЬСЯ2, -бью́сь, -бьётся; ПОВЕЛ забе́йся; СОВ; НЕ-
СОВ нет.
забиться 1.1
Женщина упала на пол и забилась в эпилептическом припадке 
<в судорогах, в конвульсиях>; Девица забилась в истерике.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начать биться 2.1’.
 Худенькое, иссохшее от лихорадки тельце ребенка задро-

жало, забилось в ознобе (Л. Чарская). Тело петуха запрыгало 
и забилось, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, 
как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хле-
стала кровь (Ф. Искандер). Заведующая, сообразив все, после 
экскурсии, полумертвая от страха, влетела в кабинет дирек-
тора, рухнула в кресло и заплакала, забилась, захлюпала, за-
кричала (Ю. Домбровский).
СИН: затрепыхаться, заметаться, задергаться.
забиться 1.2
Птица забилась в силках; Больной забился в руках медсе-
стер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начать биться 2.2’.
 Рыбак неумело и неловко потянул, и у его ног на песке за-

билась небольшая рыбка (М. Осоргин). Огромное тело Мерз-
лякова подпрыгнуло и забилось в руках санитаров (В. Шала-
мов). Он выбрал леску и осторожно, чтобы не запутаться, 
отбросил в сторону ее рабочую часть. Рыба забилась о при-
стань. Мальчик прижал ее ладонью и вырвал крючок (Ф. Ис-
кандер).
СИН: затрепыхаться, задергаться.
забиться 1.3
Флаги забились на ветру; Пламя забилось в печке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начать биться 2.3’.
СИН: затрепыхаться, заколыхаться.
забиться 2
Сердце забилось от волнения; Забилось ретивое; На виске 
у нее забилась голубая жилка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начать биться 3’.
 У меня голова закружилась и забилось сердце от смутно-

го сладкого ожидания (И. С. Тургенев). Вдруг сердце у Але-
ши еще сильнее забилось: ему послышался голос любимой его 
Чернушки! (А. А. Погорельский). Все жилки в ней забились, и, 
конечно, не от страха (Н. М. Карамзин). Воспоминания эти 
охватили его; и сильнее забились синеватые, височные жил-
ки (А. Белый). Чернов почувствовал, как над глазом часто-
часто забилась, задергалась жилка (С. Юрский). А Наташа 
ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Дани-
лова вновь забилось ретивое (В. Орлов).
СИН: заколотиться; АНА: затрепыхаться; застучать. 
[И. Л.]

ЗАБЛАГОВРЕ́МЕННО, НАРЕЧ; разг. или наррат.
Опасаясь короткого замыкания, мы заблаговременно от-
ключили электричество; Он заблаговременно удалился, 
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не дожидаясь скандала; Ягод было очень много – хорошо, 
что мы заблаговременно запаслись сахаром; Администрация 
торгового центра должна была заблаговременно уведомить 
арендаторов о расторжении договоров аренды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заблаговременно сделал А2 ‘Лицо А1, зная 
или предполагая, что будет иметь место А3, связанное с опре-
деленными трудностями или неприятностями, сделало А2 
раньше, чем наступило А3, чтобы избежать этих трудностей 
или неприятностей’.
 – Я надеялась, что вы будете благодарны, – продолжа-

ла она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что 
речь ее была приготовлена заблаговременно, – за попече-
ния и труды его (Л. Н. Толстой). В Варыкине их нет, и это 
большое счастье. […] Там, видимо, что-то было все-таки, 
и очень хорошо, что обе семьи заблаговременно оттуда убра-
лись. Будем верить, что они спасены (Б. Пастернак). Ввиду 
того, что мне, по-видимому, предстоит в 1928 году занять 
должность старшего ассистента – я покидаю университет 
заблаговременно (Л. Гинзбург). На его дом дважды произво-
дили нападение, но в первый раз он узнал об этом заблаговре-
менно и уехал со всей семьей, на второй раз – отстреливался 
несколько часов из винтовки (Г. Газданов). Прохожих мало, 
теперь боятся темноты и прячутся заблаговременно, но, 
если кто решился остаться в улицах, страшное не кажется 
ему страшным (В. Распутин).
СИН: заранее, загодя, предварительно; АНА: впрок; вперед 
[заплатить вперед]; вначале, сначала, сперва, прежде; рань-
ше времени, досрочно; вовремя; предусмотрительно; АНТ: 
в последний момент; ДЕР: заблаговременный. [И. Л.]

ЗАБЛУДИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -блужу́сь, -блу́дится; СОВ; НЕСОВ 
нет.
Заблудиться в лесу <в многочисленных коридорах>; заблу-
диться в незнакомом районе; Я плохо ориентируюсь и без кар-
ты обязательно заблужусь; Кажется, мы заблудились; Уди-
вительно, как собака не заблудилась, нашла дорогу домой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заблудился в А2 ‘Человек А1, перемещаясь 
по месту А2, в пространстве А2 или по большому простран-
ственному объекту А2, перестал понимать, в какой части А2 
он находится и куда ему следует двигаться, чтобы оказаться 
в нужной ему части А2’ [по аналогии о животных].
  1. Расширенные употребления применительно к транс-

портным средствам: заблудившийся автобус; Несколько ры-
бачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не верну-
лись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков 
в разных местах берега (А. Куприн).
2. Образные употребления: Катерина была несовременна 
и несвоевременна, как звероящер, заблудившийся в эпохах 
и попавший в двадцатый век (В. Токарева); Они-то наверня-
ка лишены будущего. Заблудившийся народ. Отупелые суще-
ства, которых аккуратно подкармливают (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: заблудиться в лабиринте <на необитаемом ост-

рове, под землей, между одинаковыми панельными баш-
нями>.

 Бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты 
определиться не можешь, пойдешь наугад, ошибешься, за-
блудишься, заголодаешь (М. Пришвин). Однажды [я] за-
блудился в степи и шесть часов гарцевал в поисках нашего, 
скрытого в расселине, штаба (Е. Мелетинский). Однажды 
долго выправлял соболий след, попал в снежный заряд, ско-
лолся с лыжни, заблудился и добрался до избушки еле жив 

(В. Астафьев). Вожатые, перенервничав, были настроены 
неумолимо – они не верили, что он заблудился: они сочли, что 
это неудавшийся побег домой (В. Маканин). Я полностью 
унаследовала этот недостаток у папы; всю свою жизнь 
я отличаюсь тем, что могу заблудиться за любым углом не-
знакомой улицы и за первой сосной в лесу (Н. Гершензон-Чего-
даева). Пройдя несколько коридоров, переходов, бесконечных 
лестниц, минуя какие-то тупички, я сказал: – Здесь можно 
заблудиться. – Конечно, можно (Ю. Никулин).
СИН: заплутать, потеряться, потерять дорогу, сбиться 
с пути <с дороги, с курса>; КОНВ: уходящ. Леший водит; 
АНА: быть дезориентированным; АНТ: сориентироваться; 
ДЕР: ориентир.
◊ заблудиться в трёх соснах см. СОСНА́. [И. Л.]

ЗАБЛУЖДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет; 
необиходн.
Человеку свойственно заблуждаться; А вы не заблуждае-
тесь?; Дальнейшие события показали, что он заблуждался.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заблуждается насчет А3 ‘Человек А1 имеет 
неверное представление или мнение А2 о достаточно значи-
тельном явлении или объекте А3’.
  1. Расширенные употребления применительно к взглядам 

большой совокупности людей в роли А1: Общественное мне-
ние заблуждалось на его счет.
2. Метонимические употребления применительно к органам 
мысли в роли А1: Льву Николаевичу хочется помочь людям 
в самом главном для них: в указании страшной пропасти, 
к которой может привести заблуждающийся ум (П. Серге-
енко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДЕЕПР: заблуждается, думая (что все обойдется).
 • если ПРЕДЛ: заблуждается, если думает (что все обой-

дется).
А3 • относительно РОД: заблуждаться относительно наме-

рений президента.
 • насчет РОД: заблуждаться насчет ее взглядов.
 • на КАКОЙ счет: заблуждаться на мой <его> счет; за-

блуждаться на сей счет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубоко <в корне> заблуждаться, сильно 
<серьезно, жестоко> заблуждаться, заблуждаться в самом 
главном; слегка заблуждаться; искренне <честно, добросо-
вестно> заблуждаться; Не следует <не надо, не стоит> за-
блуждаться (на этот счет); Заблуждаются те, кто думает 
(что страну можно реформировать за год).
 Я часто заблуждаюсь по поводу собственного возраста, 

кажусь себе мужчиной в районе сорока, а сегодня встре-
тился с учениками, узнал, что многим под 60, и просто 
обалдел (М. Ростропович). Если они думают, что критика 
Коха принесет им очки, они заблуждаются (Б. Немцов). 
И все же жизнь честных людей не была напрасной, даже 
если они некогда заблуждались вместе с оболваненной 
страной (А. Яковлев). Я наконец понял, как глубоко я заблу-
ждался, считая современные песни пошлыми, нелепымии 
лишенными всякого смысла (А. Геласимов). Возвращенный 
Генсеком Горбачевым из горьковской ссылки, Сахаров не за-
блуждался относительно своего социального положения 
(Г. Горелик).
СИН: ошибаться, обманываться, быть неправым; АНА: при-
нимать белое за черное (а черное за белое); стоять на лож-
ном пути; быть слепым [Как я заблуждался! – Как я был 
слеп!]; ДЕР: заблуждение; уходящ. заблудший. [Ю. А.]
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ЗАБЛУЖДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Не пытайтесь ввести меня в заблуждение; Это заблужде-
ние существует уже много веков; Вы верите, что он говорит 
правду? Какое заблуждение!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ментальное состояние человека А1, имеющего 
совершенно неправильное представление об А2, состоящее 
в А3, или само это представление’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: ваше заблуждение.
 • КАКОЕ: всеобщее заблуждение.
 • РОД: заблуждение историков.
А2 • о ПР: заблуждения об исторических личностях.
 • относительно РОД: заблуждение относительно своих 

возможностей.
 • по поводу РОД: заблуждения по поводу правильного пи-

тания.
А3 • что ПРЕДЛ: Заблуждение, что эта строка принадле-

жит Пушкину, (очень распространено).
 • будто (бы) ПРЕДЛ: Заблуждение, будто литавры – это 

тарелки, (является массовым).
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Счи-
тать так – глубокое заблуждение, с глаголом в форме ИНФ 
в функции подлежащего: Полагать, что в этой ситуации мо-
жет нормально функционировать созданная более века назад 
система, – опасное заблуждение (Е. Гайдар).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокое <глубочайшее> заблуждение; 
опасное <трагическое, фатальное> заблуждение; счаст-
ливое заблуждение; давнее <традиционное, общепринятое, 
всеобщее, общее, распространенное> заблуждение; добро-
совестное заблуждение; впасть в заблуждение; быть <нахо-
диться, пребывать> в заблуждении; выйти из заблуждения; 
ввести кого-л. в заблуждение; вывести кого-л. из заблужде-
ния; развеять чье-л. заблуждение.
 Сказанное никак не объясняет всеобщего заблуждения 

о сущности сделанного Лобачевским открытия; причины 
этого заблуждения так и остаются загадкой (В. Успенский). 
Заблуждений и предрассудков о Чехове много. Так, его пред-
ставляют обычно этаким хлипким интеллигентом в пенсне 
(А. Убогий). Вопрос в том, как это могло произойти. Кто-то 
ввел его в заблуждение сознательно? Он сам что-то непра-
вильно понял? (В. Белоусова). Как это я ухитрялся прожить 
до старости лет в счастливом заблуждении, что я поря-
дочный человек? (Л. Улицкая). Он в школе, оказывается, был 
отличником, что напрочь опровергает распространенное за-
блуждение, что выдающиеся личности вырастают исключи-
тельно из хулиганов и разгильдяев («Домовой», 2002.06.04).
АНА: ошибка; иллюзия; предрассудок. [И. Л.]

ЗАБОЛЕ́ТЬ1, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет; СОВ; НЕСОВ заболева́ть.
заболеть 1.1
К вечеру ребенок заболел; Его мать заболела раком и быстро 
умерла; Заболевшего актера заменил молодой дебютант.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начать болеть болезнью А2 или болезнью орга-
на А2 или сферы А2 организма’.
  Образные употребления применительно к ухудшению со-

стояния чего-л. в роли A2: заболеть недоверием к людям <по-
дозрительностью, равнодушием>; Экономика заболела ги-
перинфляцией; Один индус признался мне, что Первозданный 
создал мир, заболев одиночеством (Н. Джин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заболеть гриппом <глазами>.
 • КАК: психически <прост. по-женски> заболеть.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Опасно <серьезно, тяжело, сильно> за-
болеть, смертельно, <неизлечимо> заболеть.
 Сперва простудился и заболел воспалением легких ху-

дожник (В. Катаев). Скупой Чехов был в молодости, а ко-
гда стал знаменитым писателем, да заболел и видел, как 
врач, что скоро умрет, – был щедрым (В. Шаламов). – 
Да ты что? – спросил он [Хрипушин], наклонясь над ним 
как-то очень по-простому, по-человечески.– Заболел, что 
ли? (Ю. Домбровский). В июле мать Дмитриева Ксения 
Федоровна тяжело заболела, и ее отвезли в Боткинскую, 
где она пролежала двенадцать дней с подозрением на са-
мое худшее (Ю. Трифонов). И вдруг уютный Ирочкин мир 
рухнул, как будто никогда и не существовал, – Пастернак 
неожиданно серьезно заболел и почти скоропостижно 
скончался (Н. Воронель). Он, быть может, психически за-
болел (А. Эфрос).
СИН: уходящ. захворать, слечь: АНА: приболеть; разболеть-
ся [Мама совсем разболелась]; расклеиться.
заболеть 1.2
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начать болеть болезнью А2, возникающей в ре-
зультате воздействия грибков или других возбудителей и не-
благоприятных условий среды’ [о растениях].
Все растения заболели ржавчиной <пятнистостью листь-
ев>; Без специальной обработки цветы часто заболевают; 
Пересаженное дерево заболело и погибло.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Растение заболело.
А2 • ТВОР: заболеть серой гнилью.
 Тогда я испугался, что, может быть, это большое дере-

во заболело какой-то болезнью. И с тем я пошел к садовнику 
[…]. – Нет, – сказал Спотыкач, оглядев дерево и падалицы 
вокруг него, – яблоня здорова (А. Рекемчук). Недавно узнал, 
что у заболевших деревьев тоже повышается температура 
организма (В. Конецкий). Здесь «обосновались» самолет Ан-2 
и два вертолета: Ми-1 и Ка-26. […] Они же приходят на по-
мощь заболевшим растениям, опрыскивая их «лекарства-
ми» («Химия и жизнь», 1965).
АНА: зачахнуть, захиреть.
заболеть 2, перен.
После этого концерта он навсегда заболел классической му-
зыкой <джазом>; Она буквально заболела этой идеей и не 
могла говорить больше ни о чем; Он каждый раз заболевал 
новой любовью, но страсть всегда быстро проходила.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заболел А2 ‘Начать испытывать очень силь-
ное и неконтролируемое чувство А2 или чувство к объекту 
А2, как бы начать болеть из-за этого чувства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заболеть рок-музыкой <страстью к музыке>.
 Еще мальчиком […] я побывал в совершенно неисследован-

ных районах, увидал, как изучаются «белые пятна» геологами 
и географами, и на всю жизнь заболел неизлечимой страстью 
к путешествиям (С. Обручев). Родственники Екатерины Ми-
хайловны, боясь скандала, увезли ее в Неаполь. Но царь забо-
лел настоящей страстью (Г. Чулков). Он сразу же заболел ее 
мыслью – слепить бюст неизвестного ссыльного из его же 
пепла (Ю. Домбровский). Хрущев бросился догонять Америку 
по мясу, молоку, яйцам и слегка заболел кукурузой (В. Розов). 
Ты заболел своей идеей, и все остальное тебе только меша-
ло (Д. Гранин). Аарон смертельно заболел стремлением к сла-
ве, ибо был уже богат (Д. Самойлов).
СИН: заразиться; АНА: бредить, быть одержимым; КОНВ: 
увлечь. [И. Л.]
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ЗАБОЛЕ́ТЬ2, ГЛАГ; часто БЕЗЛ; -лю ́, -ли ́т; СОВ; НЕСОВ 
редк. заболева́ть. 
Внезапно у него страшно заболела голова; После мороженого 
у ребенка заболело и покраснело горло; Хватит есть, живот 
заболит; У нее заболело под левой лопаткой.
ЗНАЧЕНИЕ. У А2 заболело А1 ‘Существо А2 начало испыты-
вать боль в части тела А1 или органе А1’.
  Образные употребления: Чепурный проснется – у него 

опять душа заболит от этих остатков (А. Платонов); Со-
весть болит… По-другому не знаю, как назвать  мучитель-
нейшее из чувств: все дурное, что сделал людям, до мелочей, 
до горьких нечаянных слов, все вспоминаю (А. Ремизов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ:  (У меня) заболела голова.
А2 • у РОД:  У меня заболела (голова).
 • ГДЕ: (У меня) заболело в правом боку <под ложечкой, 

под лопаткой, вот тут> [Боль ощущается не в кон-
кретном органе или части тела, а в более обширной об-
ласти].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <ужасно, страшно, очень> за-
болеть; Голова <нога, рука, печень> заболела; Зуб заболел; 
Сердце заболело; Глаза заболели [органы и части тела]; Рана 
<царапина, мозоль> заболела; Ожог <шрам, рубец, после-
операционный шов> заболел [раны и повреждения].  От 
сильных волнений у него заболела голова, мысли спутались, 
и он ни о чем не мог думать (А. Свирский). Коровьев ухва-
тился за щеку, как будто у него заболел зуб (М. Булгаков). 
Набившееся за рубашку остье покусывало пропотевшее 
тело, от тяжелых, тугих снопов заболели руки, начало ло-
мить поясницу (Н. Дубов). Ему было не по себе. До такой 
степени не по себе, что что-то заныло и заболело внизу жи-
вота (Ю. Трифонов). – Просто тут, – показал на грудь Бо-
рис, – заболело… – Мелкий кашель встряхнул его, зашекотало 
нутро (В. Астафьев). К вечеру у Алешки заболел живот. Сна-
чала немножко, а потом сильно. У него даже температура 
поднялась (А. Членов).
АНА: заныть, заколоть, заломить [Заломило виски], за-
щемить [Защемило сердце], разболеться [Голова разболе-
лась]; саднить. [И. Л.]

ЗАБО́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
Их дача была окружена высоким забором; За невысоким забо-
ром стоял небольшой деревянный дом. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сооружение, предназначенное для того, чтобы 
препятствовать входу на участок земли А1 постороннего че-
ловека или животного, и  представляющее собой укреплен-
ные в земле близко друг к другу столбы, щиты или подобные 
предметы, стоящие вертикально и окружающие А1 или отде-
ляющие А1 от соседнего участка земли А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • вокруг РОД: (поправить) забор вокруг участка; забор 

вокруг дома (обвалился).
А1 + А2 • между ТВОР МН: забор между участками.
 • между ТВОР и ТВОР: забор между школой и детским 

садом. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Материал, конструкция: деревянный <дощатый, бетонный, 
железный> забор, забор из металлических стержней, забор 
с колючей проволокой; глухой забор [об отсутствии простран-
ства между столбами, щитами]; калитка в заборе. 
Высота, длина: высокий <невысокий> забор, забор в два 
<три> человеческих роста; длинный <бесконечный, нескон-
чаемый> забор. 

Существование: Забор стоит, Забор покосился, Забор окру-
жает что-л., Забор разделяет (участки); Забор идет <ухо-
дит, тянется> (очень далеко).
Строительство и ремонт: поставить забор, обнести (уча-
сток) забором; поправить забор.
Преодоление препятствия; локализация относительно забора: 
через забор [перелезть через забор; переговариваться через 
забор; смотреть <подглядывать, подсматривать> через за-
бор]; на заборе [сидеть на заборе, надписи на заборе], за за-
бором, вдоль забора, под забором.
Владелец участка: соседский <хозяйский> забор.
 Потемневший от времени, немного покосившийся дом 

этот стоял за глухим забором, в палисаднике цвели, как во-
дится, «золотые шары» (Н. Катерли). Наконец миновали на-
бережную, поехали по трамвайным путям, мимо какой-то 
фабрики, вдоль глухого длинного каменного забора (Ю. Три-
фонов). Вход воспрещен! Предъявляйте пропуск в разверну-
том виде! Заборы бетонные (В. Суворов). Люди и дома по-
чти на каждом рисунке были огорожены желтыми ровными 
заборами, обвитыми черными линиями колючей проволоки 
(В. Шаламов). И возле старого дощатого облупившегося за-
бора […] я, задыхаясь от волнения, читал Ляле свой перевод 
стихотворения из учебника немецкого (В. Аксенов).
АНА: плетень, частокол, устар. или рег. тын, штакетник, 
устар. палисадник, устар. палисад; стена; разг. загородка; 
ограждение; заграждение; барьер; ДЕР: заборчик; подзабор-
ный. [Е. У.]

ЗАБО́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
забота 1.1
Забота о ближних; ее забота о детях; окружить больного 
заботой; Домашние животные нуждаются в постоянной за-
боте; В ее взгляде светилась забота.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проявляющееся в действиях и манере поведе-
ния человека А1 его отношение к существу А2, состоящее 
в том, что A1 хочет, чтобы существу А2 было хорошо, или 
сами совершаемые при этом человеком А1 действия’.
  1. Расширенные употребления применительно к ценно-

му природному или культурному объекту в роли А2: забота 
о природе <о Байкале, о родном языке, о науке, об историче-
ском центре Москвы>.
2. Расширенные употребления применительно к частям, ас-
пектам, положениям или состояниям в роли А2: Никаких 
замечаний, ограничений, осуждающих взглядов и заботы 
о здоровье (Д. Гранин); Ее неожиданные появления в овине, 
непрошеные заботы о его удобствах – все это казалось ему 
чем-то неприличным, навязчивым и глупым (Э. Казакевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: твоя забота.
 • РОД: забота родителей (о детях).
А2 • о ПР: забота о детях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянная <неустанная, неусыпная, 
вечная> забота; искренняя <неподдельная, ненавязчивая, 
нежная> забота, трогательная забота; навязчивая <назой-
ливая, утомительная, неуместная, показная> забота; забота 
во взгляде <в голосе, в тоне>; проявить заботу, окружить 
(кого-л.) заботой; спросить с заботой; нуждаться в заботе; 
поблагодарить за заботу; Спасибо за заботу. 
 Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: 

ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем 
счастье людей – для меня вся жизнь заключается только 
в Вас (А. Куприн). Однажды Игорь принес мне робу, рези-
новые сапоги, телогрейку и берет. Проявил заботу. Это его 
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обязанность – проявлять заботу о подчиненных (В. Аксенов). 
Главным в деяниях Святого Николая была забота о сирых 
и убогих, в первую очередь – о детях (В. Каджая). Она окру-
жила меня заботой, приготовила обед и в данный момент 
активно знакомит с сокровищами мирового кинематографа 
(Б. Левин). Ислам воспитывает в людях чувство общности 
и необходимости заботы о других, в первую очередь – о сво-
их близких (Ш. Аляутдинов). Голова тетушки уже слегка, 
по-старушечьи, покачивалась, как обычно бывало, когда она 
хотела показать, что даром загубила свою жизнь в заботах 
о ближних (Ф. Искандер).
СИН: участие; уход; АНА: внимание, помощь; неравнодушие; 
заботливость; ДЕР: заботливый.
забота 1.2, МН редк.
Забота о репутации <о званиях и должностях>; его посто-
янная забота о том, как бы чего не вышло; Ваша забота 
о чужом мнении чрезмерна; Забота о соблюдении техники 
безопасности была его манией.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Представление человека А1 о том, что А2 очень 
важно и что он не может действовать, не учитывая А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: твоя забота.
 • РОД: забота администрации.
А2 • о ПР: забота о нравственности.
 Люди эти в этих заведениях […] лишались главного двига-

теля доброй жизни слабых людей – заботы о мнении людском, 
стыда, сознания человеческого достоинства (Л. Н. Толстой). 
Объясняется оно [скромное поведение], на мой взгляд, чрез-
вычайной щепетильностью Слуцкого и старомодным уже 
понятием о нравственности, а отчасти тщеславной забо-
той о репутации лихого во всех делах майора (Д. Самойлов). 
Когда гласность стала доступной и ему [А. Д. Сахарову], его 
политической карьере не помешало отсутствие ораторских 
способностей и заботы о своем имидже (Г. Горелик).
АНА: внимание; озабоченность; зацикленность; оглядка, 
учет; сосредоточенность (на чем-л.).
забота 2, часто МН.
У нее столько забот по хозяйству!; За ежедневными забота-
ми она совсем забыла, что она еще молодая женщина; Вот 
еще новая забота!; Это не ваша забота.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действия человека А1, направленные на под-
держание нормальных условий существования или функцио-
нирования человека или сложного объекта А2, или необходи-
мость таких действий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мои заботы.
 • РОД: его заботы.
А2 • о ПР: заботы о детях.
 • КАКИЕ: хозяйственные заботы.
 • по ДАТ: заботы по дому <по хозяйству>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хозяйственные <бытовые, домашние, 
повседневные> заботы; большие <мелкие> заботы; без за-
бот; заботы и хлопоты; доставлять много забот; освобо-
дить кого-л. <освободиться> от (домашних) забот; Забот 
выше головы <выше крыши>; Нет забот; Вы всё в трудах 
и в заботах.
 Больше всего забот доставляла канализационная яма – 

то и дело переполнялась, особенно с дождями, и невыноси-
мая вонь распространялась по участку, мешаясь с запахом 
сирени, лип и флоксов (Ю. Трифонов). – А у вас всё забо-
ты? – Заботы, они всегда, – хрипит он. – Без забот разве 
жизнь бывает? (Б. Окуджава). – Я тебе привезу хороший 
замок. – Замок, – говорю, – не твоя забота. Ты мне деньги 

давай (Ф. Искандер). Да, черт меня дернул остричься. Забот 
прибавилось. Раньше было просто: заколола волосы шпиль-
ками – и все (И. Грекова). – Это квартира мифическая, Са-
довские менять ее не собираются… – Это не ваша забота! – 
выкрикивает Бунина (В. Войнович). С билетами тогда было 
трудно, тем более поезд проходящий, я бегал на станцию, 
обеспечил ей билет в мягком вагоне, эти заботы мне были 
приятны (А. Рыбаков).
СИН: проблема, головная боль; хлопоты; АНА: задача; непри-
ятность; дело [У меня много дел; Это не твое дело]; печаль 
[Это не твоя печаль]; труды.
◊ Не было (у бабы) забот – купила порося ‘Человек своими 
неразумными действиями сам создал ситуацию, при которой 
от него теперь требуется много усилий’ [Излазил все магази-
ны, но тигра все-таки купил. Потом нас не пустили с этой 
игрушкой в самолет […] – Сдали ее в багаж. […] Виталий 
страшно ругался: «Не было у бабы забот, вот и купила поро-
ся!» («Дело» (Самара), 2002.04.03)]; Забот <хлопот> полон 
рот см. РОТ. [И. Л.]

ЗАБО́ТИТЬСЯ, ГЛАГ; -о́чусь, -о́тится; НЕСОВ; СОВ поза-
ботиться, кроме 2.
заботиться 1.1
Дети должны заботиться о престарелых родителях; Она 
плохо заботится о детях; Обещай, что позаботишься о се-
стре.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заботится об А2 ‘Желая, чтобы существу 
А2 было хорошо, человек А1 делает то, что необходимо для 
поддержания нормальных условий жизни А2’ [По аналогии 
о животных и учреждениях в роли A1: Кошка заботится о ко-
тятах; Органы опеки должны заботиться о детях из небла-
гополучных семей].
  1. Расширенные употребления применительно к ценному 

природному или культурному объекту в роли А2: заботиться 
о природе <о Байкале, о родном языке, о науке, об историче-
ском центре Москвы>.
2. Расширенные употребления применительно к частям, ас-
пектам, положениям или состояниям в роли А2: Заботиться 
о здоровье <о благополучии, о душевном состоянии> детей; 
И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела 
творил не просто, а с важностью (А. П. Чехов); Ни один ме-
дицинский работник, дескать, не должен в лагере заботить-
ся о своей судьбе, блатари ему помогут материально и мо-
рально (В. Т. Шаламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: заботиться о детях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <самоотверженно> заботить-
ся; тщательно заботиться; плохо заботиться.
 Многие его знакомые даже не подозревали, что он вос-

питывает двух дочерей и заботится о своей жене, их ма-
тери (Г. Газданов). Она пришивала ему недостающие пу-
говицы, удовлетворенно приходя к мысли, что дома о нем 
скверно заботятся (А. Алексин). Один из выступавших 
в мою пользу призвал собравшихся учесть ошибки прошло-
го и заботиться о писателях, пока они живы (В. Войно-
вич). Жизнь его с Лилиан была беззаботной и веселой, де-
нег хватало – Лилиан заботилась о нем, как о родном сыне, 
жили они душа в душу (В. Аксенов). Говоря это, я забочусь 
о тебе, поверь мне (М. Булгаков); – Ты не должна была 
сейчас начинать! – повторил он угрюмо. – Ну, хорошо, 
ну, извини меня. Но я же забочусь не о себе, правда же… 
(Ю. Трифонов).
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СИН: опекать; АНА: курировать; ухаживать; растить, вос-
питывать; содержать; поддерживать, помогать; ДЕР: за-
бота; заботливый.
заботиться 1.2
Заботиться о том, чтобы дети вовремя ложились спать; за-
ботиться о здоровом питании <о продуктах>; позаботить-
ся об оформлении документов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заботится, чтобы А2 ‘Человек А1 постоян-
но помнит о ценном для него положении дел или объекте А2 
и прилагает усилия, чтобы А2 имелся или был в нужном со-
стоянии’ [по аналогии о животных].
  В сочетании с инфинитивом в форме СОВ с отрицанием 

значит ‘А1 не сделал А2, и говорящий, считая, что нужно 
было сделать А2 и что это было легко сделать, плохо оцени-
вает то, что А1 не сделал А2’: А вот она даже не позаботи-
лась отдать ему полтинник за извозчика, который он вчера 
заплатил за нее (П. Романов); Через пару часов меня все же 
отпустили, хотя никто не позаботился даже сказать мне, 
куда меня завезли (Н. Воронель).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: заботиться о чистоте.
 • ИНФ: позаботиться оформить загранпаспорт.
 • чтобы ПРЕДЛ: заботиться, чтобы в доме была еда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень заботиться; мало <не очень, разг. 
не особо> заботиться.
 Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нуж-

но заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей 
помоев и костей (Л. Андреев). Всякий раз чувствую вину, что 
слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость, – слиш-
ком мало заботился узнавать ее, когда можно было! (И. Бу-
нин). Почему ты не позаботился ни о дровах, ни о пище? 
(К. Чуковский). Вольготно вытянувшись на траве, они всем 
своим видом показывали, что всецело полагаются на него, 
потому что он – командир и должен обо всем позаботить-
ся (В. Быков). Позаботился он также и о компьютерных иг-
рах для Гриши (Л. Улицкая). Особенно он заботился о том, 
чтобы я дышала незагрязненным воздухом нашего двора 
(А. Алексин). 
АНА: обеспечивать; следить; хлопотать; ДЕР: забота.
заботиться 2
Гулять, не заботясь о времени; слишком заботиться о чу-
жом мнении; Гонорар его не интересовал, он заботился толь-
ко о том, чтобы книга была напечатана; Он самозабвенно 
врал, не заботясь, верят ли ему.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заботится об А2 ‘Человек А1 считает А2 
важным и постоянно учитывает А2 в своих действиях’ [Часто 
в форме ДЕЕПР, особенно с отрицанием: не заботясь о веж-
ливости, мало заботясь о приличиях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: заботиться о правдоподобии.
 • чтобы ПРЕДЛ: заботиться, чтобы все поверили.
 • ВОПР: не заботясь, слушают ли его [обычно с частицей 

ли].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень заботиться; мало <не очень, 
не особо> заботиться.
 Он размышлял вслух, не заботясь о том, слушают его, 

понимают ли (Ю. Трифонов). – А как он читал свои стихи, 
не помните? – О, он жутко завывал, жутко! – Читал, за-
ботясь о звучании, о музыке стиха, пренебрегая смыслом 
(М. Козаков). При этом он заботился только об одном: что-
бы Ася узнавала о его победах (Э. Радзинский). А на вопрос, 

где учился, отвечал по-разному, не заботясь о совпадении 
версий, – то в Гёттингене, то в Мюнхене, то в Милане 
(Д. Самойлов). Лариса четко постулировала принципы, в ко-
торые она верила, и проводила их непосредственно в жизнь, 
нисколько не заботясь об их терминологическом обозначении 
(Ю. Визбор). И мы не особенно заботимся о том, чтобы вос-
создать действительную жизнь, описанную в данной пьесе 
(А. Эфрос).
СИН: учитывать, принимать во внимание, печься; удосу-
житься (сделать что-л.); почесаться [Он не почесался офор-
мить страховку]; АНА: волноваться, беспокоиться; инте-
ресоваться, обращать внимание; придавать значение; сленг 
заморачиваться, сленг париться; КОНВ: заботить; АНТ: 
пренебрегать; ДЕР: забота; озаботиться. [И. Л.]

ЗАБО́ТЛИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -ив, -а, СРАВН -ее.
заботливый 1
Он очень заботливый брат; Заботливые соседки приносили 
больному еду и лекарства; Он мечтал встретить добрую, за-
ботливую женщину.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому свойственно заботиться о близ-
ком человеке или о людях вообще’.
  Метонимические употребления применительно к руке, 

пальцам, ладони: Прикоснуться заботливыми пальцами, 
положить на лоб заботливую ладонь; Впрочем, должно 
быть, эти примочки, заботливые руки Кянукука сделали свое 
дело (В. Аксенов). Он хотел отстраниться, вернувшись к до-
машнему уюту, к пухлым, румяным, заботливою рукой при-
готовленным пирогам с морковью, до которых был великий 
охотник (В. Ходасевич).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заботливая мать <бабушка, сестра, 
жена, теща>, заботливый отец <дедушка, муж, брат>; 
заботливый начальник <руководитель>, заботливая медсе-
стра <няня, нянечка, воспитательница>; заботливая подру-
га <соседка>, заботливый друг <сослуживец>.
 А главное – муж, Николай Прокофьевич. Чудо какой за-

ботливый. И руки золотые, и душа брильянтовая (И. Греко-
ва). Георгий Долидзе был […] заботливый, как все считали, 
семьянин, из таких, которые не потерпят, чтоб их семья 
нуждалась в чем-то (Ю. Домбровский). Как положено за-
ботливой хозяйке, я сама пошла отвозить в больницу по-
страдавшую приятельницу (Г. Шергова). Настя не слишком 
заботлива. Нет, не подумайте чего плохого, она мать содер-
жит: кормит, поит, одевает, […], но вот общаться с мамой 
ей некогда (Д. Донцова). Какое, однако, поэтическое, почти 
шекспировское сравнение смерти с заботливой няней, пеку-
щейся о своевременном отдыхе усталого дитяти! (Р. Кире-
ев). Ребята обычно тратили деньги, которые заботливые 
родители выдавали им на завтрак, на книги, копили, чтобы 
купить голубя или марок для коллекции (М. Сергеев).
АНА: нежный, ласковый, чуткий; бережный; вниматель-
ный.
заботливый 2
Заботливое отношение, заботливые расспросы, заботливый 
взгляд <тон>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется забота человека 
А1 о других людях’.
 Она [Александра Михайловна] была в дурном расположе-

нии духа, говорила мало, на меня не глядела совсем и, в от-
вет на заботливые вопросы Б., жаловалась на головную 
боль (Ф. М. Достоевский). Они [сестры] с самого раннего 
детства были привязаны друг к другу теплой и заботли-
вой дружбой (А. Куприн). Когда он [скрипач] возвращался 
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пьяный со свадеб, она [Марфа] всякий раз с благоговением 
вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и все 
это молча, с робким, заботливым выражением (А. П. Че-
хов). Пришло письмо из дома, в нем открытка, написанная 
почерком Бориса Леонидовича, – несколько теплых, забот-
ливых слов, без пометки – от кого и откуда, и фотография 
ее детей (Н. Гаген-Торн). Хмурый и полусонный, не отвечая 
на слова, на заботливые расспросы своей любовницы, Залет-
ный оделся, выпил на дорогу стаканчик водки и вышел из квар-
тиры (В. Курицын). На заботливый вопрос Главврача – нет 
ли у него родственников или близких, которые могли бы ему 
оказать протекцию, – он отвечал, что нет (М. Агеев).
АНА: теплый; нежный, ласковый, чуткий; бережный; внима-
тельный; ДЕР: заботливо. [И. Л.] 

ЗАБРА́СЫВАТЬ1, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАБРО-
СА ́ТЬ.

ЗАБРА́СЫВАТЬ2, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАБРО́-
СИТЬ.

ЗАБРА́ТЬ1, ГЛАГ; -беру́, -берёт, ПРОШ -бра́л, -брала ́, -бра́ло, 
-бра́ли, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за́бранный, за́бран, за ́брана; 
СОВ, НЕСОВ забира́ть.

забрать 1.1 ‘изъять’: Продотряды забирали зерно у крестьян.
забрать 1.2 ‘взять из рук’: Забери у ребенка книгу, а то он ее по-
рвет.
забрать 1.3 ‘взять в свое пользование’: Тебе нравится эта чашка? 
Забери ее себе.
забрать 1.4 ‘взять из какого-л. места, чтобы использовать в своих 
целях’: Кто забрал со стола папку с документами?
забрать 2.1 ‘взять из какого-л. места свою вещь, которая там вре-
менно находилась’: забрать вещи из камеры хранения.
забрать 2.2 ‘переместить объект туда, где субъект живет или куда 
направляется’: Она забрала мать из деревни к себе в Киев.
забрать 3.1 ‘взять, чтобы переместить куда-л.’: забрать компью-
тер в ремонт.
забрать 3.2 ‘насильно переместить куда-л’: забрать в участок. 
забрать 4, разг. ‘арестовать’: Его отца забрали зимой 37-го.
забрать 5 ‘перевести’: Я решила забрать дочку из частной школы.
забрать 6, уходящ., ‘поместить в руку’: забрать в горсть.
забрать 7 ‘собрать волосы в прическу’: забрать волосы в хвост.
забрать 8, разг. ‘повернуть’: Забирай налево.
забрать 9.1, разг. уходящ. ‘вызвать опьянение’: Водка сразу его 
забрала.
забрать 9.2, разг. уходящ. ‘оказать сильное воздействие’: Ишь как 
тебя забрало!

забрать 1.1
Забрать корову; забрать дом <зерно>; Все имущество за-
брали за долги; Продотряды забирали зерно у крестьян; У нее 
забрали права на год; Грабители забрали у него кошелек и те-
лефон.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 у А3 ‘Человек А1 против воли че-
ловека А3 сделал так, что А3 перестал владеть объектом А2 
и пользоваться им’ [обычно о представителях власти].
  Сдвинутые употребления применительно к людям в роли 

А2: Детей забрали у матери и отдали в детский дом; От-
правляясь в Москву, Ирина побаивалась, что Снежана забе-
рет Алю (В. Токарева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать участок.
А2 • у РОД: забрать у крестьян.

КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-лич-
ных предложениях: У него забрали дом и участок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забрать квартиру <машину, землю, 
скот>; забрать насовсем; забрать за долги <в счет упла-
ты долга>; забрать машину по подозрению в угоне; забрать 
(права) на год. 
 Колюня легко представлял себе незнакомую девочку, кото-

рая играла с собачкой, кормила и ходила гулять, а потом соба-
ку у нее навсегда забрали (А. Варламов). Сначала забрали всех 
осликов, а потом назначили день, когда будут брать лошадей 
(Ф. Искандер). Кольцо-то забрали за долги… (Л. Петрушев-
ская). Худого не делали, честно скажу. Кур забрали, свинью 
у деда Тимохи… А худого не делали (С. Довлатов). Уже боль-
ше месяца, как был донос Шикину о Есенине, и тот забрал 
книгу, утверждая, что Есенин запрещен (А. Солженицын). 
Забрали хлеб у деревни до последнего зерна (В. Гроссман).
СИН: отобрать, отнять, конфисковать, изъять, офиц. ре-
квизировать; КОНВ: лишить; книжн. экспроприировать; 
АНТ: дать, подарить.
забрать 1.2
Забери у ребенка книгу, а то он ее порвет; Учитель забрал 
у него дневник; Он забрал у сестры из рук котенка и стал его 
гладить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 у А3 ‘Человек А1 взял у человека 
А3 объект А2, который A3 держал в руках или имел при себе, 
обычно для того, чтобы А3 перестал иметь при себе А2, при-
чем А3 оставался пассивен – не оказывал сопротивления А1, 
но и не оказывал содействия А1’.
  1. Метонимические употребления применительно к слову 

рука в роли А1: Вдруг чья-то рука решительно забрала у нее 
поводья (Г. Николаева).
2. Забрать сближается с взять. Различие между ними состо-
ит в степени активности А3 или же в характере цели: забрать 
указывает на пассивность человека А3 и предполагает, что 
цель А1 – сделать так, чтобы человек А3 перестал иметь при 
себе А2. Взять допускает отсутствие обоих этих компонен-
тов: Он взял у сестры из рук котенка и стал его гладить [воз-
можно, сестра сама протянула ему котенка] и Он забрал у се-
стры из рук котенка и стал его гладить [сестра не совершала 
никаких действий]; Возьми у Вани его ранец [возможно, для 
того, чтобы положить туда что-то] и Забери у Вани его ранец 
[чтобы Ваня не нес его].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать паспорт (у задержанного).
А3 • у РОД: забрать (палку) у ребенка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Насильно забрать, решительно <осто-
рожно, деликатно> забрать; забрать из рук.
 Но тут они стали капризничать. Потому что Вовка у них 

все игрушки забрал (А. Геласимов). Он забрал из рук Вадима 
сильно отощавшую пачку трехрублевок и коротко бросил: – 
Немедленно следуй за мной (А. Володарский). Ленька вдруг 
подошел к Федору, вмиг забрал у него из рук тетрадь – никто 
и слова сказать не успел, как он вырвал два листа с записью 
своих слов (Н. Горланова). Она так сильно опечалилась, что 
не заметила, как девушка выписала квитанцию, забрала у нее 
деньги, вернула сдачу (Ф. Искандер). 
СИН: отобрать, взять, АНА: выхватить, вырвать; отнять; 
АНТ: дать, вручить.
забрать 1.3
Тебе нравится эта чашка? Забери ее себе; Давай договорим-
ся: ты берешь машину, а я забираю мебель; Самый лучший 
участок забрал себе председатель садового товарищества; 
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Из бабушкиных вещей старшая внучка забрала себе только 
старинную этажерку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 ‘Человек А1 сделал так, что объ-
ект А2, который до этого принадлежал другому человеку или 
не принадлежал никому, стал принадлежать ему’ [часто в со-
четании с себе].
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать себе бабушкино кольцо с изумрудом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забрать все <половину, свою долю, свою 
часть>; забрать на память; Забирай так <бесплатно>. 
 Он не пришел ни на один из судов и добровольно от всего 

отказался, забрав себе лишь заржавевший велосипед, созрев-
ший кабачок, несколько яблок и коврик с домом у реки (А. Вар-
ламов). Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. 
Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился 
ящиками (С. Довлатов). – Какая у вас пудреница красивая! 
– Это зеркало. Хочешь, я его тебе подарю? Забирай (Д. Дон-
цова).
СИН: взять; разг. захапать, разг. заграбастать; АНА: захва-
тить; присвоить; КОНВ: получить; АНТ: отдать.
забрать 1.4
Забрать из верхнего ящика все деньги; Кто забрал со сто-
ла папку с документами?; Не забирай сегодня машину, мне 
надо отвезти Ваню к зубному; Взломщики не тронули деньги 
и драгоценности, забрали только бумаги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 из А3 ‘Человек А1 взял объект А2 
из места А3, чтобы использовать А2 для своих целей; говоря-
щий привлекает внимание к отсутствию А2 в А3’.
  Забрать 1.4 сближается с взять 3.1. Различие между 

ними состоит в том, что забрать предполагает акцент на от-
сутствии А2 в А3, поэтому он, в отличие от взять, обычно 
не употребляется в контекстах, когда обсуждаются дальней-
шие действия, которые А1 совершает с А2. По этой причи-
не во фразах Он взял из верхнего ящика деньги и заплатил 
за квартиру; Он взял со стола папку и положил в портфель 
замена взять на забрать была бы нежелательна. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Грабители) забрали все деньги (из ящика).
А3 • из РОД: забрать (драгоценности) из шкатулки.
 • с РОД: забрать бумаги (со стола).
 Я из гнезда забрал яйца, там их десять было (Б. Еки-

мов). Когда бабушку выдавали замуж, ее мать сказала 
грустно: «Вот и забрали из моего сада – розу» (М. Палей). 
К нему в каюту забрался японский диверсант, ну а дальше 
как по фильму: свернул ему шею, выбросил в окно, а сам пе-
реоделся в его форму, забрал документы и приехал в место 
назначения (Ю. Домбровский). Я никак не могу поверить, что 
мой бухгалтер, бедняга Чичико, забрал из кассы такие деньги 
(Ф. Искандер). Пилия бегло обыскал тело, забрал из кармана 
кусок опиума (М. Гиголашвили). Делавшие обыск […] забрали 
только то, что было в столе, прочие бумаги […] оставлены 
были нетронутыми (Л. Улицкая).
СИН: взять, АНА: унести, утащить; украсть; АНТ: вер-
нуть, положить на место.
забрать 2.1
Забрать вещи из камеры хранения <телевизор из мастер-
ской, бандероль с почты>; Ваша справка готова, можете за-
брать; Когда ты, наконец, заберешь у Ивана свой телефон?; 
– Ты уже дочитал книгу? – Да, можешь ее забрать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 из А3 ‘Человек А1 взял объ-
ект А2, который ему принадлежит или который для него 

предназначен, из места А3 или у человека А3, где А2 времен-
но находился’.
  1. Суженные употребления, обычно с наречием назад, при-

менительно к ситуации, когда человек А1 возвращает себе 
объект А2, который он ранее передал человеку А3 в посто-
янное владение или в пользование: Он забрал свое заявление 
об уходе; Папа пригрозил, что заберет велосипед назад, если 
сын будет плохо себя вести; Иона Овсеич спокойно и очень 
вежливо ответил: как двор выхлопотал для нее эту комнату, 
так может забрать назад (А. Львов). 
2. Сдвинутые употребления применительно к людям в роли 
А2: Забрать сына от бабушки; Семнадцатилетняя Леночка 
перед институтом отводит маленького Гришу в школу. Забе-
рет его Катя (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать cына (из школы).
А3 • у РОД: забрать (книгу) у друга [А2 – предмет, А3 – чело-

век].
 • от РОД: забрать (сына) от бабушки [А2 и А3 – люди].
 • ОТКУДА: забрать (чемодан) из камеры хранения, за-

брать (сумку) c прохода. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забрать тетрадь с конспектами <конь-
ки, деньги, посылку>; забрать документы <трудовую книж-
ку>; забрать (вещи) из коридора <из гаража, с работы>; 
забрать дочь из детского сада <из больницы, с рисования, 
из школы, от бабушки, с шахмат>; забрать (белье) из пра-
чечной, забрать (часы) из мастерской; приехать и забрать; 
Немедленно заберите отсюда собаку!; Забери Колю, он мне 
мешает.
 Хорошо бы сказать отцу, чтобы он сумочку ее у Гансов-

ского забрал (Л. Улицкая). А следующий [автобус] – в четыре. 
Я должна еще Машу забрать… (С. Довлатов). К нам подъ-
ехала со своей тележкой […] женщина в белой наколке, что-
бы забрать грязную посуду (А. Волос). Он взял [евангелие], 
спрятал в стол, а через неделю позвонил: «Придите заберите 
свое евангелие» (Ю. Домбровский). Вот что, дорогой, гово-
рят ему, вам придется забрать свое письмо из прокуратуры 
(В. Войнович). Оделся. Забрал из деканата сумку, все закрыл 
(А. Житков).
СИН: взять; АНТ: отдать, отнести, отвезти, сдать (теле-
визор в ремонт).
забрать 2.2, часто в сочетании с собой или к себе.
Забрать домой списанное оборудование; Она забрала мать 
из деревни к себе в Киев; Пожалуй, эту картину я заберу с со-
бой; Когда мы уезжали, то забрали с собой всю мебель.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, взяв объект 
А2 из места А3, переместил его вместе с собой в место А4, где 
А1 живет или куда направляется’. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к транспортно-

му средству в роли А1: До Пскова поездом, а там нас должен 
был забрать автобус (С. Юрский).
2. Сдвинутые употребления применительно к людям в роли 
A2: Дочка осталась учиться в Москве, а младшего сына они 
забрали с собой в Израиль <к родственникам в Канаду>; На-
верху с обеда опять началась пьянка, и мне пришлось забрать 
Толика к себе (А. Геласимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать (с собой) остатки еды.
А3 • из РОД: забрать (семью) из деревни (в город).
 • с РОД: забрать (картошку) с дачи (с собой в Москву).
А4 • в ВИН: забрать (с собой) в деревню.
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 • на ВИН: забрать на пляж.
 • к ДАТ: забрать к себе.
  Апраксин забрал из Архангельска с собою многих русских 

кораблестроителей и моряков (Ю. Герман). Павел Николае-
вич без сожаления переоформил квартиру на Алину и забрал 
с собой только одежду, документы и свою преданную до-
берманшу Баксю (С. Таранов). – Пойду я. Графики забирать 
или?.. – Забирай. И так весь кабинет захламлен… (С. Дани-
люк). Вскоре я забрал Ленку с детьми от родителей, и мы 
стали потихоньку собираться в Америку (А. Геласимов). По-
еду помогу ей перевезти вещи и кота заберу (В. Белоусова). 
СИН: взять; АНА: увезти, унести, захватить, прихватить; 
АНТ: оставить.
забрать 3.1
Забрать компьютер в ремонт <в мастерскую, в починку>; 
забрать джинсы в ателье подшить; забрать у учеников те-
тради на проверку; забрать документы на подпись к дирек-
тору.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 из А3 в А4 ‘Человек А1 взял объект 
А2 из места А3 или у человека А3, где он находился, чтобы 
переместить его в место или учреждение А4 с целью А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать куртку (в химчистку).
А3 • из РОД: забрать картину из музея (на выставку).
 • у РОД: забрать тетрадь у ученика (на проверку).
А4 • в ВИН: забрать (куртку) в химчистку, забрать (те-

тради) в учительскую (на проверку).
А5  • на ВИН: забрать на реставрацию.
 • в ВИН: забрать (пуховик) в чистку.
 • для РОД: забрать для проведения экспертизы.
 • ИНФ: забрать чинить.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забрать в починку <в стирку>, забрать 
в мастерскую; забрать на процедуру <на уколы, на опера-
цию>, забрать на прогулку <на шахматы>; забрать сти-
рать <чинить, подшить>, забрать делать прививку <рыть 
окопы>.
 Оказывается, ордена забрали на экспертизу, на подлин-

ность (А. Терехов). Накинув на плечи халат (его собственную 
одежду нянечки забрали «на обработку»), Володя обошел по-
сты (Ю. Герман). На кухне осталась одна только табуретка. 
Все остальные забрали в большую комнату вместо подста-
вок (А. Геласимов). 
СИН: отправить, взять, унести, увезти; АНТ: вернуть, при-
нести.
забрать 3.2
Забрать в милицию <в гестапо>; забрать в больницу <в род-
дом>; Он не поступил в институт, и его забрали в армию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 в А3 для А4 ‘Официальное лицо 
А1 сделало так, что человек А2 переместился вместе с ним 
в учреждение или организацию А3 с целью А4 или для вы-
полнения роли А4, часто – против воли А2’. 
  Ослабленные употребления применительно к любым ме-

стам в роли A3: Его забрали в медкабинет делать прививку; 
Приходила учительница пения и забрала Иванова в актовый 
зал на репетицию; Колю забрали к зубному прямо с урока ма-
тематики.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать мать (в больницу).
А3 • в ВИН: забрать в штрафбат. 
 • на ВИН: забрать на фронт. 
А4 • ИНФ: забрать воевать.

 • для РОД: забрать (в отделение) для выяснения лично-
сти.

 • в ВИН: забрать в солдаты.
 • на ВИН: забрать на войну.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в неопределенно-
личных предложениях: Документов не оказалось. Забрали 
в участок (М. Крамер).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забрать в роддом <в психиатрическую 
лечебницу, в детдом>, забрать в дом престарелых; забрать 
во флот <в Красную армию, на фронт>; забрать на допрос 
<на операцию>; забрать по скорой. 
 Тут и до войны мужиков было с гулькин нос, и тех на вой-

ну забрали в первый же месяц (А. Азольский). Мишу, как по-
ложено, забрали в детприемник (Д. Рубина). Двое отказались 
сдавать конспекты, и их прямо из университета забрали 
в гестапо (Ф. Искандер). Начала […] звонить в скорую. Тетю 
Раю забрали в больницу (М. Трауб). Саше исполнилось восем-
надцать лет. Его забрали в армию, увезли куда-то (В. Тока-
рева).
СИН: увести, увезти, отправить.
забрать 4, разг.
Его отца забрали зимой 37-го; Его забрал патруль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 за А3 ‘Представитель А1 органа 
власти арестовал человека А2 за поступок А3 или по подозре-
нию в совершении такого поступка’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: Его забрали (на митинге).
А3 • за ВИН: забрать за хулиганство.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в неопределенно-лич-
ных предложениях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забрать за участие в митинге <за оказа-
ние сопротивления полиции, за неосторожное высказывание, 
за драку, за распитие спиртных напитков>; забрать по об-
винению в антисоветской деятельности <по подозрению 
в убийстве>; забрать по доносу.
 Отец безмерно любил и баловал Любу, но в годы всеобщего 

затмения, когда дочка была еще школьницей, забрали моего 
Гаврилу… (В. Астафьев). Подъехал еще один фургон. Заби-
рали решительно всех, кто в шортах (В. Аксенов). У меня 
русские убили сына, а у тебя его забрали наци (Д. Гранин). 
Сосед, по семейной кличке «Рыбник», подал на отца заявле-
ние, что он враг народа, и отца забрали в 1937 году (Л. Пе-
трушевская). Двоих врачей забрали гестаповцы за то, что 
отказались меня резать (В. Кожевников).
СИН: арестовать, разг. взять, схватить, задержать, необи-
ходн. заключить под стражу, разг. замести, разг. повязать; 
АНА: увести; посадить; АНТ: выпустить, отпустить, осво-
бодить.
забрать 5
Я решила забрать дочку из частной школы; Ее забрали из на-
шего класса и перевели в параллельный; Окулиста забрали 
из нашей поликлиники в Центральную больницу; После чет-
вертого курса его забрали из МАИ в военную академию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, который 
имеет право принимать решения по поводу человека А2, 
сделал так, что человек А2 перестал обучаться или рабо-
тать в учреждении А3 или в составе совокупности людей А3 
и стал обучаться или работать в учреждении А4 или в составе 
совокупности людей А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать сына (из логопедического детского сада).
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А3 • из РОД: забрать из математической школы. 
 • от РОД: разг. (Машу Иванову) забрали от нас (и пере-

вели в математический класс).
 • с РОД: (После этого случая родители) забрали (дочку) 

с гимнастики. 
А4 • в ВИН: забрать в другой отдел.
 Папина сестра […] собиралась со временем, когда разре-

шат, забрать ее из детского спецприемника (В. Астафьев). 
Так продолжалось с месяц, а потом экскурсоводку забрали 
в отдел реконструкции сельского хозяйства (Ю. Домбров-
ский). Вскоре Леву забрали в окружком комсомола (А. Ры-
баков). Венька стал часто болеть, и его забрали из школы 
(А. Лазарчук). Его при расформировании учебной роты за-
брали в разведку («Континент», 2002). 
АНА: перевести, зачислить, отправить; АНТ: отдать.
забрать 6; уходящ.
Забрать в горсть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 в А3 ‘Человек А1 взял объект А2 
частью тела А3, так что А2 полностью или почти полностью 
находится внутри А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать бороду (в горсть).
А3 • в ВИН: забрать в ладонь [А3 – рука, ладонь, горсть].
 Он [Михаил Степанович] встал, забрал ее пальцы в свои 

руки и потом, не отпуская их, обернулся ко мне (Ю. Домбров-
ский). Он [Аркашка] уже было забрал в горсть русую бород-
ку, собираясь говорить, но Давыдов отстранил его (М. Шо-
лохов). Он взгромоздился на козлы, забрал в горсть вожжи 
и, взмахнув кнутом, залихватски свистнул (В. Шишков). 
Латыш забрал в руку несколько колосьев пшеницы и считал 
зерна (С. Сергеев-Ценский).
СИН: взять; АНА: захватить; обхватить; собрать.
забрать 7, преим. в форме СТРАД.
Забрать волосы в хвост <в пучок, в узел>; Волосы забраны 
под платок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 в А3 ‘Человек А1, собрав волосы 
A2 в прическу А3, скрепив с помощью объекта А3 или убрав 
под объект А3 или за А3, сделал так, что волосы не висят сво-
бодно’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать волосы (наверх).
А3 • в ВИН: (Волосы) забраны в пучок [А3 – прическа].
 • под ВИН: (Волосы) забраны под косынку [А3 – головной 

убор].
 • за ВИН: (Волосы) забраны за уши [А3 – уши].
 • ТВОР редк.: (Волосы) забраны резинкой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Волосы забраны под берет <под пла-
ток>; Волосы забраны в узел <в хвост>; Волосы забраны 
кверху <вверх, высоко, на затылке, сзади>; Волосы туго за-
браны (в хвост).
 Волосы у обоих опять же на один манер были забраны 

за уши, любовно зализаны и лоснились чем-то жирным, похо-
жим на ваксу (О. Павлов). Волосы были забраны высоко, шея, 
ключицы открыты в низком вырезе кофточки (И. Муравье-
ва). Волосы были гладко зачесаны и забраны под берет, как 
будто парень очень берег прическу (В. Панова). Появилась не-
красивая девушка со скучным лицом. Жидкие волосы забраны 
в пучок (А. Рубанов). Туфли были черного лака, а черные воло-
сы забраны сзади черной […] заколкой (Н. Климонтович).
СИН: убрать, собрать, заправить, заложить (за уши); АНА: 
стянуть; АНТ: распустить, выпустить.

забрать 8, преим. в форме НЕСОВ; разг.
Забирай налево; Как известно, без компаса человек незамет-
но для себя начинает забирать влево.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забирает в направлении А2 ‘Человек А1, дви-
гаясь вперед, постепенно отклоняется от прямого пути в на-
правлении А2’.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: забирать правее.
 Санька, конечно, не поверил напутствиям Семушкина: 

«Забирай левее, береги жизнь молодую», взял направо и […] 
ухнул в глубокую яму, заросшую крапивой (А. Мусатов). Вдруг 
на повороте немец высунулся вперед и крикнул шоферу: – 
Забирай левее, братец, там будет посвободнее (И. Тэффи). 
В этом месте был брод, однако человек забрал левее, а зна-
чит, он был нездешний (А. Варламов).
СИН: взять, повернуть, свернуть; АНА: отклониться, сме-
ститься.
забрать 9.1, часто БЕЗЛ; разг. уходящ. 
Водка сразу его забрала; Его сразу забрало, глаза заблесте-
ли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 ‘Алкогольный напиток А1 вызвал 
опьянение у человека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вино (его) забрало.
А2 • ВИН: (Вино) его забрало.
 Непривычная пить в одиночку, пьяненькая девушка 

и коту поднесла валерьянки в блюде. Кота забрало, он взмыл 
на стеллажи (С. Гандлевский). Давай наливай. […] Первую 
побольше, чтоб забрало (А. Савельев). Вино показалось ей 
очень вкусным, сразу же забрало, и впервые с того момента, 
как вышла из дверей лаборатории неделю назад, она испыта-
ла облегчение (Л. Улицкая).
СИН: подействовать, сленг. торкнуть, брать [Вино меня 
не берет]; КОНВ: опьянеть, захмелеть; ДЕР: забористый.
забрать 9.2, преим. БЕЗЛ.; разг. уходящ.
Ишь как тебя забрало!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 ‘Фактор А1 оказал на человека А2 
очень большое воздействие, вызвав у А2 сильную эмоцио-
нальную реакцию или сильный интерес’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Прочитанное забрало (его всерьез).
А2 • ВИН: Его забрало.
  Но особенно забрало ребят все, что было написано в разде-

ле книги, который так и назывался: «Запомни, сын»! (Л. Кас-
силь). Я не утерпел и спросил, как отыскать Озеро Горных 
Духов. […] – Ага, забрало вас это озеро! – улыбнулся Чоросов 
(И. Ефремов). Ни за одну отбитую девку так не серчал [на 
него], как за эти речи. Вон до чего забрало! (М. Шолохов). 
Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно 
и сложно. Даже Ермолай изумлялся: – Забрало тебя! – Забе-
рет, когда она […] так со мной обошлась (В. Шукшин). Вело-
сипед […] моментально увлек его как задача теоретической 
механики. Жуковского, как говорится, «забрало» (А. Бек).
СИН: пронять, захватить, увлечь; АНА: разг. уходящ. разо-
брать, задеть, затронуть. [Т. К.] 

ЗАБРАТЬ2, ГЛАГ; -беру́, -берёт, ПРОШ -бра ́л, -брала ́, 
-бра́ло, -бра́ли, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за́бранный, за ́бран, за́-
брана; СОВ; НЕСОВ забира́ть; преим. в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ; уходящ.
Забирать окна решетками; Окна были забраны толстой 
сеткой; Лампада слабо освещала пыльные иконы, забранные 
в жестяные оклады.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрал А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
поверхность объекта А2 полностью или частично закрыта 
конструкцией А3 или материалом А3, с целью защитить А2 
или затруднить доступ к нему’.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забрать окна (решетками).
А3 • ТВОР: забранный жестью (подоконник).
 • в ВИН: забранные в тяжелые рамы (окна).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забран стеклом <плексигласом>; забран 
в стеклянный корпус; забранные круглой решеткой городские 
часы.
 Окна были забраны частой проволочной сеткой (И. Гре-

кова). Дом […] представлял собой образец только что вхо-
дящего в моду стиля «модерн»: огромные окна, забранные 
в декадентски изогнутые рамы (В. Аксенов). На пиджаке – 
цветные планки, забранные в плексиглас (Ю. Давыдов). На по-
толке мягко светились забранные в стеклянные корпуса лам-
пы (Д. Глуховской). Стиснув пальцами выпуклости оконных 
петель, Криворотов до тошноты медленно […] преодолевал 
забранные жестью участки карниза (С. Гандлевский).
АНА: заключить; закрыть; заделать; заколотить, забить. 
[Т. К.] 

ЗАБРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -беру́сь, -берёшься, -бра ́лся, -брала́сь, 
-брало́сь и бра́лось, брали ́сь; СОВ; НЕСОВ забира́ться.
забраться 1
Вор забрался в квартиру через форточку; Они забрались в ма-
шину и уехали; Хочется забраться с ногами в кресло, укрыть-
ся пледом и читать; Котенок забрался под диван; Не стоило 
забираться так далеко в тайгу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрался в А2 ‘Существо А1, прилагая усилия 
в течение некоторого времени, переместилось в место А2’.
  Образные употребления: Сейчас, например, черный ферзь 

вынужден забраться в самый угол (М. Долматова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: забраться в сундук <на табуретку>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забраться в палатку <наверх, под кро-
вать, за кресло>, забраться между стеной и шкафом <очень 
высоко, далеко на север>.
 К нему в каюту забрался японский диверсант; ну и дальше 

как по фильму: свернул ему шею, выбросил в окно, а сам пере-
оделся в его форму, забрал документы и приехал на место назна-
чения (Ю. Домбровский). Он чувствовал, что забрался в самый 
центр расположения вражеских частей (Э. Казакевич). На но-
гах отца – железные рога «кошки», это с их помощью отец за-
брался на столб (Э. Лимонов). Я отпер дверь и включил свет. 
Денис забрался в кресло. Сам я вынул из холодильника банку пива 
и тут же щелкнул крышечкой (А. Волос). Муравьи могут слу-
чайно забраться в бутылку и, не найдя оттуда выхода, погиб-
нуть (Г. Горелик). Похоже, они забрались в такую глушь, что 
везде только кусты да болота и ни одной деревни (В. Быков).
АНА: залезть, влезть; вскарабкаться, взобраться; проник-
нуть, просочиться [Нам удалось просочиться на закрытую 
территорию]; пробраться; забиться [забиться в чулан]; 
втиснуться; удалиться.
забраться 2, перен.
Песок забирался под одежду; Снег забрался в рукава; Холод 
забрался под рубашку; Неприятный запах забрался во все 
уголки дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 забрался в А2 ‘Субстанция А1, распростра-
няясь, попала в закрытое или отдаленное место А2’ [обычно 
не о жидкостях].

 Песок забрался под рубаху, солнце его нажгло; грудь 
ныла (Вс. Иванов). Холод забирался под бушлат, ноги сты-
ли. Я стал колотить буркой о бурку – носили мы не валенки, 
а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бур-
ки (В. Шаламов). Сырость и холод забирались под одежду, 
подбодряя невыспавшегося капитана (И. Ефремов). Мы впол-
не понимали – через час такой холод заберется во все пока 
еще теплые уголки станции (В. Песков).
АНА: проникнуть, просочиться, залиться, забиться [Снег 
забился в валенки]. [И. Л.]

ЗАБРОСА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ забро ́-
санный; СОВ; НЕСОВ ЗАБРА́СЫВАТЬ.
забросать 1
Забросать лужу ветками; забросать яму песком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Бросить на объект А2 или в углубление А2 мно-
го вещества А3 или предметов А3, так что А2 оказывается 
полностью покрытым или заполненным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросать канаву.
А3 • ТВОР: забросать землей.
 Забросал землей, присыпал веточками мелкими, рассох-

шимися, потоптался на месте тайничка и пошел обратно, 
неожиданно легкий (З. Прилепин). Гроб заколотили и опу-
стили, четверо оборванцев с одутловатыми желтыми лица-
ми забросали его землей, смешанной с грязным мартовским 
снегом (Д. Быков). Свободное пространство небольшого по-
мещения было забросано яркими платьями, бисерными пояс-
ками, бусами из шаров размером с апельсин и огромными рас-
писными деревянными ложками (Е. Романова, Н. Романов). 
А Настену, очевидно усыпленную, сунули в фирменный мешок 
с надписью «Кристалл», забросали сверху грязными просты-
нями и вынесли из дома (Д. Донцова). Самолет над горами, 
горы дымятся белым, будто костер разложили и забросали 
зеленью (В. Крупин). Забросанная сенцом палатка напомина-
ла снаружи не то стожок, не то шалашик (М. Веллер).
СИН: закидать, засыпать, завалить; АНА: присыпать; за-
полнить; залить.
забросать 2.1
Забросать машину гранатами; забросать оратора тухлыми 
яйцами; забросать детей конфетти и серпантином.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Бросить много предметов А3 так, чтобы они 
попали в А2, с целью определенным образом воздействовать 
на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросать артистов (букетами).
А3 • ТВОР: забросать (атристов) букетами.
 Эсэсовцы попытались вломиться в забаррикадированные 

дома, оттуда раздались выстрелы; они забросали дома гра-
натами (А. Рыбаков). Некоторые фанаты пытались забро-
сать бутылками огромный экран, установленный на площа-
ди (Г. Степанов). – Вас за такие слова забросают гнилыми 
помидорами (Е. Костюк). Местные, видимо, неплохо осведом-
лены о графике движения поездов, потому что в каждой де-
ревне группы детей и взрослых пытались забросать нас бу-
лыжниками («Автопилот», 2002.10.15).  Тополь забросал меня 
осеннею листвой (В. Киршон).
СИН: закидать, осыпать, бомбардировать.
забросать 2.2, перен.
Забросать лектора вопросами; забросать директора мага-
зина жалобами.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Адресовать лицу А2 много сообщений А3 с це-
лью добиться от А2 каких-то действий или вызвать у А2 ка-
кие-л. эмоции’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросать диссертанта (замечаниями).
А3 • ТВОР: забросать замечаниями.
 Капитан уселся подле офицера и просто забросал его 

словами (В. А. Соллогуб). Тесня Клинтона, она окружи-
ла Президента России и забросала его вопросами на не-
мецком (Б. Грищенко). Леня обрадовался и забросал меня 
кучей информации – о Лиле, об Арагоне, о смерти Эльзы 
Триоле, об издевательствах властей (В. Смехов). Экспан-
сии мешают поставщики металлов из ближнего зарубе-
жья, и металлурги наверняка забросают российские вла-
сти просьбами о защите («Известия», 2003.01.09). Глава 
администрации Чечни Ахмад Кадыров забросал главу го-
сударства письмами с соответствующими пожелания-
ми («Газета», 2003.01.05). Жак Ширак и другие европейские 
патриархи-либералы буквально забросали его [кого?] во-
просами (А. Макаркин).
СИН: закидать, завалить, засыпать, бомбардировать. 
[И. Л.]

ЗАБРО́СИТЬ, ГЛАГ; -о́шу, -о́сит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
бро́шенный; СОВ; НЕСОВ забра́сывать.

забросить 1.1 ‘бросить в труднодоступное место’: забросить рюк-
зак на верхнюю полку.
забросить 1.2 ‘резким движением отвести’ (о части тела): забро-
сить руки за спинку кресла.
забросить 1.3 ‘доставить в труднодоступное место’: забросить 
разведгруппу в тыл врага.
забросить 1.4 ‘сделать так, что человек начинает жить в каком-то 
месте’ [о высшей силе]: Судьба забросила его в этот городок.
забросить 2 ‘доставить по пути’: Я тебя заброшу по дороге.
забросить 3.1 ‘перестать заниматься’: забросить учебу.
забросить 3.2 ‘перестать посещать’: заброшенная дорога.
забросить 3.3 ‘не заботиться’: забросить детей.

забросить 1.1.
Забросить рюкзак на верхнюю полку; забросить мяч в сетку 
<за пределы площадки>; забросить бутылку в кусты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Бросить предмет А2 так, что он оказывается 
в труднодоступном месте А3 или позади преграды А3’.
  1. Расширенные употребления применительно к ситуации, 

когда человек отбрасывает не весь предмет, а только его рабо-
чую часть (например, крючок и грузило на леске), продолжая 
удерживать другую часть: Через секунду он забросил удочку 
на самую глубь, став на край мостков (А. Терехов); Тимофей, 
забросив удочки, сидит спокойно и смотрит на воду (Н. Ду-
бов); Рыбаки забросят невод и вытаскивают разную рыбу – 
и скумбрию, и кефаль, и скатов (В. Мухина); В Оке была 
заброшена как-то сеть, и был вытащен осетр с серьгою, 
прицепленной покойным Цесаревичем (А. П. Боголюбов).
2. Расширенные употребления применительно к ситуации, ко-
гда место не является труднодоступным и бросать объект А2 
в него не надо, а нужно просто положить, однако говорящий 
подчеркивает, что особой тщательности при этом не требует-
ся: забросить белье в стиральную машину; Забрось зонтик 
в багажник.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросить мяч.
А3 • за ВИН: забросить за забор.

 • КУДА: забросить в угол <на крышу, под шкаф, по-
дальше>.

 Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула броси-
лась к нему, уже не стесняясь (Н. Гумилев). А-то сам мяч 
не то что в кольцо забросить, а в руки поймать не можешь 
(С. Романов). Мы с ним забросили на верхнюю полку чемодан 
и рюкзак и вышли на перрон покурить (В. Аксенов). Входя 
утром в купе, я едва заметила соседа, хотя он услужливо за-
бросил мой чемодан наверх (И. Грекова). Решив, что от разъ-
яснительной работы следует переходить к более решитель-
ным мерам, я просто потихоньку изорвала все ее молельные 
книжечки в мелкие клочки, кои и забросила под ее же кровать 
(М. Палей). Вода в реке была грязной, и они бросали в нее 
«бычки» сигарет. Кто дальше забросит щелчком пальца 
(З. Прилепин).
СИН: закинуть, зашвырнуть; загнать (шайбу в ворота); 
АНА: отбросить, откинуть, отшвырнуть, забить (мяч в во-
рота).
забросить 1.2
Забросить руки за спинку кресла <назад>; забросить ноги 
на стол; забросить ногу на ногу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Резким движением поменять положение своей 
части тела А2 так, что она оказывается на А3 или за А3’ [А3 – 
объект или другая часть тела ].
  Расширенные употребления применительно к волосам или 

деталям одежды в роли А2: забросить галстук на спину; за-
бросить косы за плечи.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросить руки.
А3 • на ВИН: забросить (ногу) на ногу.
 • за ВИН: забросить (руки) за спину.
 И с счастливым лицом, забросив назад голову, он выкри-

кивает высоким, звенящим на все поле тенором: – Пряма! 
(А. Куприн). Ошарашенный сотрудник ФСБ поднял и бросил 
трубку, нажал на кнопку – появились конвоиры, Алексей Алек-
сандрович встал и сам быстро пошел прочь, забросив руки 
за спину (Р. Солнцев). Девушка с гладко зачесанными, почти 
натянутыми на затылок рыжеватыми волосами, забросив 
руки за колокол широкой юбки, полуобернувшись […] улыба-
лась китайской даме в пижаме (В. Скворцов). Нина на по-
ляне, в своем темно-синем джинсовом костюме, лежала 
на траве, забросив руки за голову, а над нею стоял тот после-
армейского вида юноша-водитель (А. Курчаткин). В тесной 
кабинке пришлось прижаться друг к другу, и Александр даже 
забросил руку за плечи девушки (В. Аксенов). Офисные кресла 
дают возможность откинуть спинку назад и, задумавшись, 
забросить ноги на стол («Мебельный бизнес», 2003.05). 
СИН: закинуть, заложить (руки за спину); АНА: завести.
забросить 1.3
Забросить разведгруппу в тыл врага; забросить группу аль-
пинистов в лагерь; забросить оборудование на буровую.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Доставить человека А2 или предметы А2 
в труднодоступное место А3 для осуществления какой-то дея-
тельности при помощи транспортного средства А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросить геологов.
А3 • КУДА: забросить в тыл <на площадку, туда>.
А4 • ТВОР: забросить вертолетом.
 В ночь легковым автомобилем была заброшена опытная 

группа спецназа из двенадцати человек («Солдат удачи», 
2004.03.10). Он был загружен составлением канцелярских 
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отчетов и конспектов с различными сведениями о совет-
ских районах, куда предполагалось забросить диверсионные 
группы (В. Кожевников). Теперь такие экспедиции соверша-
ются гораздо проще – самолет позволяет забросить иссле-
довательскую группу в любое место (С. Обручев). – Вот что, 
товарищ Мостовской, – медленно сказал Осипов. – От вас 
секретов у нас нет. Здесь находится заброшенный из Мо-
сквы товарищ. Могу назвать его – Котиков (В. Гроссман). 
Моя группа сделала навеску, проверила и местами отремон-
тировала телефонную линию, забросила часть снаряжения 
до места установки ПБЛ 1300-1 и оборудовала его (И. Воль-
ский). Только поскорее придумайте, как забросить человека 
в космос, и забросьте меня первым (В. Аксенов).
АНА: доставить, перебросить, десантировать, высадить 
(десант); ДЕР: заброска.
забросить 1.4, часто БЕЗЛ.
Судьба забросила его в этот городок; Куда только жизнь нас 
не забрасывала!; Куда бы нас ни забросило, давайте не те-
рять друг друга из вида.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделать так, что человек как бы помимо своей 
воли оказывается в каком-то месте’ [о высшей силе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Судьба <жизнь, игра случая> забросила (героя 

на север).
А2 • ВИН: забросить героя (книги); Героя забросило в джун-

гли Амазонки игрой случая.
А3 • КУДА: забросить в приграничный городок <на север, 

туда>.
 Где теперь этот Керим? Куда забросила его бродячая 

жизнь душмана? (Л. Чарская). Наташа старается не рас-
терять свой столичный блеск в сонном городишке, куда за-
бросила ее жизнь (Ю. Захватова). Дальний мой родственник, 
химик Аркадий Павлович Ростковский, которого судьба за-
бросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России 
Ташкент, влюблен был в экзотику востока (А. Яшин). Куда 
бы ни забросила судьба английского джентльмена, он всюду 
перво-наперво ищет собратьев по публичной школе (В. Ов-
чинников). А он заброшен судьбою в эти горы, он несчаст-
лив… (Ч. Айтматов). В последнее время меня забросило совсем 
к черту на кулички – к самым берегам Америки (Ю. Домбров-
ский).
СИН: занести [Как тебя туда занесло?], привести [Судьба 
привела меня снова в этот городок]; АНА: разметать, рас-
кидать, разбросать.
забросить 2, разг.
Я на машине – заброшу тебя по дороге; Когда пойдешь на ра-
боту, забрось заодно детей в детский сад <вещи в химчист-
ку>; Мне по пути, давай я заброшу твой рюкзак к тебе до-
мой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещаясь в определенном направлении, до-
ставить человека А2 или предмет А2 в место А3, обычно на-
ходящееся по пути к основной цели, так что доставка A2 в A3 
не требует больших дополнительных усилий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросить документы.
А3 • КУДА: забросить в офис <на почту, к родителям, до-

мой, туда>.
 Хозяин поручил им отвезти два ящика лимонада к Дет-

скосельскому вокзалу, четыре ящика пива на ипподром, а один 
ящик нужно было забросить по пути в небольшой трактир 
на Горсткиной улице (А. Пантелеев). Бомбардировщик все 
равно летел порожняком на базу в Германии, ну и забросил 

по пути в Вену одного героя авантюрного романа и двух со-
провождающих его лиц (Н. Воронель). Идемте, Герман. Я вас 
заброшу. Машина неслась по озябшей Москве сквозь первую 
январскую ночь (Л. Зорин). Он зашел в Alfred Ridder Hall […] 
Просто так, забросить «одну русскую рукопись» для Норы 
Мансур (В. Аксенов).
АНА: завезти, занести, закинуть; подбросить, подкинуть.
забросить 3.1
Ты совсем забросил учебу, тебя же отчислят!; Жаль, что 
она забросила живопись; Он забросил марки и переключил-
ся на монеты; Его увлечения длились недолго – через месяц-
другой он забрасывал очередную коллекцию или спортивную 
секцию.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Постепенно перестать или почти перестать за-
ниматься деятельностью А2 или деятельностью, связанной 
с А2, обычно полезной, из-за утраты интереса к этой деятель-
ности или появления других более важных интересов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросить музыку <свою коллекцию>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забросить хозяйство <дела, работу, от-
четность>; забросить книги <дневник, повесть, картину>; 
надолго <навсегда, на время, на полгода> забросить; почти 
забросить.
 Из-за своего компьютера Павлик совершенно забросил 

школу и перестал заниматься («Даша», № 10, 2004). Между 
взрослыми случилось что-то непонятное, от Колюни со-
крытое, и папа все работы в саду забросил (А. Варламов). 
До появления в доме Томы она собиралась поступать в музы-
кальное училище, но, как только Тома у них поселилась, Таня, 
к большому огорчению Павла Алексеевича, музыку забросила 
(Л. Улицкая). Взявшись за изучение гитары, Клёкотов службу 
совсем забросил (А. Слаповский). На носу весна, выпускные 
экзамены, а он, задрав хвост, – по крышам, по крышам. Уче-
нье совсем забросил. Нахватает троек – куда с таким ат-
тестатом сунешься? (И. Грекова). И такая смертная скука 
возникает в душе писателя, таким жерновом виснет на шее 
неоконченное творение, так хочется все забросить […] и от 
придуманных историй уйти в жизнь, манящую чем-то новым 
(С. Есин).
СИН: бросить, оставить, забыть, отказаться.
забросить 3.2, обычно в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Заброшенная дорога; заброшенный дом; заброшенное кладби-
ще; совсем забросить могилы родителей; Судя по археологи-
ческим находкам, когда-то здесь кипела жизнь, однако потом 
поселение почему-то было заброшено.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Постепенно перестать или почти перестать по-
сещать и использовать место или сооружения А2, из-за чего 
это место приобретает нежилой вид и разрушается’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросить старую дорогу <искусственные 

пруды>.
 Дорожка была заброшенная, давно не езженная, но, 

казалось, вела в нужном направлении (В. Быков). Чтоб 
не очень-то сквозило на давно заброшенном сеновале, Да-
нила зашил старыми вагонными досками старые прорехи, 
щели в глушине сеновала; в общем-то, было и безветренно, 
и покойно (В. Астафьев). В качестве места действия стра-
дающий литератор избрал заброшенную северную деревушку 
(А. Варламов). Где-то есть деревянная родина с заброшен-
ными могилами бабушки с дедушкой и отца, которым уже ни 
от кого не услышать наследный шепоток – все разъехались 
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(В. Распутин). А эшелон, видать, надолго загнали в тупик, 
если не забросили совсем (А. Приставкин).
СИН: запустить; забыть [забытые могилы].
забросить 3.3, часто в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Заброшенные дети; совсем забросить родителей; Нельзя так 
забрасывать стариков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не уделять достаточного внимания близкому 
человеку А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: забросить своего сына.
 Когда-то, много лет назад, мы с сестрой помогли докто-

ру – одинокие, заброшенные дети в глухой, занесенной снегом 
деревне (В. Каверин). Равнодушие, бегство из дома, книжное 
тщеславие. Муж заброшен, сын растет как трава (Ю. Три-
фонов). Таня Рейзен шепнула мне: «Подойди к Володе и ска-
жи: что же ты забросил свою невесту Таню? (А. Терехов). 
Нарастала – и, кажется, даже с некоторой беспредельно-
стью – необъяснимая теплота по отношению к этому забро-
шенному лысому юнцу с его корявым английским (В. Аксенов). 
Здесь трудовой человек не может чувствовать себя забро-
шенным и одиноким (И. Сталин). И только однажды, когда 
ее спросили, почему совсем забросила детей, вскинулась: – Да 
разве это дети? Они меня и за мать не почитают, и не ува-
жат никогда. Им отец да бабка дороже («Человек и закон», 
1979). 
СИН: бросить, забыть; АНА: оставить без присмотра <без 
призора, без надзора>; АНТ: заботиться, присматривать, 
опекать; оказывать внимание; ухаживать; печься.
◊ забрасывать удочку см. У́ДОЧКА. [И. Л.]

ЗАБЫВА́ТЬ, ГЛАГ, -а ́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАБЫ́ТЬ.

ЗАБЫВА́ТЬСЯ, ГЛАГ, -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ за-
бы́ться, кроме 5.
забываться 1-4 см. забыться 1-4.
забываться 5, СОВ нет; уходящ. 
Дед от старости стал уже забываться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Терять ясность сознания, что выражается в не 
вполне адекватном поведении’ [обычно о пожилых людях].
 Нюрочка стала замечать, что вообще с Петром Елисеи-

чем творится что-то неладное: он стал забываться, был 
ужасно рассеян и вообще изменялся на глазах (Д. Н. Мамин-
Сибиряк). Неладно, очень неладно было в старой голове Ан-
типа: совсем старик стал забываться (А. В. Амфитеатров). 
– Забывается, – шепотом сказала бабушка, – на днях в шапке 
к столу пришел (В. Каверин).
АНА: чудить; впасть в детство. [Б. И.] 

ЗАБЫ́ВЧИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -ива, СРАВН -ее.
По-стариковски <по-детски> забывчивый; Ты что-то стал 
очень забывчив, опять телефон дома оставил; Забывчивым 
он был только в быту, на работе он помнил каждую мелочь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который часто не запоминает детали 
происходящего и вовремя не вспоминает о том, что нужно 
что-л. сделать’ [о человеке].
 Пьер, самый рассеянный, забывчивый человек, теперь, 

по списку, составленному женой, купил все, не забыв ни комис-
сий матери и брата, ни подарков на платье Беловой, ни иг-
рушек племянникам (Л. Н. Толстой). Как бишь ее звали? […] – 
Забывчив человек! А ведь как мы с ней, бывало… (М. Горький). 
Перед ним стоял старик лет восьмидесяти – […] просто 
устал ждать забывчивых внуков и, когда голод стал совсем 

невыносимым, кое-как выбрался из дома (Е. Прошкин). Для 
забывчивых курильщиков эта новость будет продублирова-
на работниками в аэропорту «Шереметьево», проводящи-
ми регистрацию на рейс, и непосредственно стюардессами 
в самолете («Известия», 2001.11.13). Благодаря отсутствию 
фонаря (электрический в это время благополучно находился 
в кармане одного из забывчивых спутников), нам в долине р. 
Баксана пришлось заночевать недалеко от моста (В. Семе-
новский). Электронные системы не допустят «перекрутки» 
двигателя у слишком забывчивых водителей и все равно «пе-
рекинут» коробку на более высокую передачу (Н. Качурин).
СИН: рассеянный, беспамятный; ≈СИН: дырявая голова, де-
вичья память; АНА: невнимательный. [И. Л.]

ЗАБЫ́ТЫЙ, ПРИЛ, -ая, -ое; СРАВН нет. 
забытый 1 
Открыли склад забытых вещей; На столе лежал забытый 
телефон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который кто-то забыл и который поэтому 
находится не на своем месте’.
 Кучки палой листвы выстроились вдоль дорожки, как 

пирамиды. На одной лежали забытые грабли (И. Ефимов). 
В бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный 
зайчонок с оторванными лапами, спят […] «красные башки-
ры»… (А. Аверченко). На столе обнаружился забытый па-
кет с минтаем (К. Шаинян). Хочешь, Витус, покажу тебе 
свою коллекцию забытых лифчиков? (А. Иванов). 
СИН: оставленный, уходящ. позабытый; АНА: потерянный, 
утерянный.
забытый 2.1 
Незаслуженно забытый художник; Надо вернуть культуре 
забытые имена; Забытый писатель одиноко жил в своей 
скромной квартире.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который достаточно давно был известен, 
а сейчас известен мало или неизвестен’.
 Наш институт буквально наводнили рукописи стихов 

и романов забытых и забитых поэтов и прозаиков (Н. Воро-
нель). Вечером […] вспомнил он снова о повести забытого 
автора, некогда читанной им в столь же забытом журна-
ле (М. Чулаки). Великая забытая артистка должна жить 
вот именно в таком дворе (Т. Толстая). Его манипуляции над 
листом картона начинали казаться священнодействием ка-
кой-то забытой религии (В. Пелевин). Обычай этот забыт, 
но суть его сохранилась (В. Овчинников).
АНА: полузабытый; утраченный; безвестный; ДЕР: забве-
ние.
забытый 2.2 
Забытые деревни <усадьбы>; брошенные и забытые трак-
тора; На забытых пристанях стояли заржавевшие корабли; 
Бродя по окраинам, ребята оказались в совсем забытых, за-
брошенных местах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, где раньше были люди или которым 
раньше пользовались, а сейчас никто или почти никто не бы-
вает и не пользуется’.
 Зачем вы посетили нас? / В глуши забытого селенья / Я ни-

когда не знала б вас, / Не знала б горького мученья (А. С. Пуш-
кин). Зимой попадаются в городе забытые безлюдные угол-
ки, где не слышно ребячьего гама, где нетронутая снежная 
целина лежит, словно на лесной поляне (Д. Гранин). Его […] 
любимая обитель – старые просеки, забытые дороги, по-
кинутые вырубки (В. Астафьев). Кое-где в зелени забытых 
парков виднелись облупленные колонны бывших помещичьих 
домов (С. Голицын).
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СИН: заброшенный; АНА: запущенный; опустевший; опусте-
лый; покинутый; обезлюдевший; безлюдный; пустынный; глу-
хой; дремучий; захолустный. [Б. И.] 

ЗАБЫ́ТЬ, ГЛАГ, -бу́ду, -бу́дет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ за бы́-
тый; СОВ; НЕСОВ забыва ́ть. 
забыть 1 
Я совсем забыл его лицо <какой у него голос>; Дети думают 
только об игре, забывая об уроках; Напомни мне принести 
тебе книгу, а то я забуду.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 забыл об A2 ‘Человек A1 перестал иметь 
в памяти или в сознании образ объекта или ситуации A2’ [по 
аналогии – о животных: Коровы, равнодушные к шлепкам по-
гонялки, тут же забывали об этих ударах и, добродушные, 
безразличные к боли, шли дальше (В. Белов)].
  1. Сдвинутые употребления в сочетаниях типа забыть 

об усталости <о головной боли>, забыть тоску <страх> 
в значении ‘перестать испытывать A2’: В театре забываешь 
всякое горе (И. А. Гончаров); Я знала одну такую, четверо де-
тей, – она и сказки им рассказывает, чтобы про голод забы-
ли, а у самой язык не ворочается (В. Гроссман). 
2. Сдвинутые употребления в сочетаниях типа забыть прили-
чие <осторожность, (всякий) стыд> в значении ‘перестать 
соблюдать A2’: – Как? – забыв осторожность, крикнул гость 
и сам себе зажал рот рукой, – потрясающее совпадение! 
(М. Булгаков).
3. Сдвинутые употребления в форме ПОВЕЛ или в сочета-
ниях типа можешь забыть (об этом) в значении ‘отказаться 
от желательного A2’: Забудьте об отпуске: предстоит масса 
работы; Раз ты не сделал уроки, можешь <можно> забыть 
о кино.
4. Сдвинутые употребления в сочетаниях типа забыть запе-
реть дверь в значении ‘не помнить, что надо было сделать A2, 
и поэтому не сделать A2’: – Доктор, эти господа, вероятно, 
второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас 
зарядить его снова, – и хорошенько! (М. Ю. Лермонтов); Его 
глаза блестели, он забыл надеть пилотку, и прямые льняные 
волосы падали ему на лоб (Э. Казакевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забыть номер телефона <время встречи> [за-

быть, каков A2]; забыть ссору <обиду, оскорбление> 
[забыть о существовании A2].

 • о ПР: забыть о важном поручении <о ссоре с ним> [за-
быть о существовании A2].

 • про ВИН: забыть про гордость <про честь мундира> 
[забыть о существовании A2].

 • что ПРЕДЛ: забыть, что сегодня выходной <что надо 
было закрыть окна>. 

 • ВОПР: забыть, как ехать на стадион <где купил ко-
стюм, когда день рождения сестры, как по-немецки 
«запонки»>. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уже забыть, еще не забыть, давно <прочно, 
совсем, начисто> забыть; забыть инструкции <указания>; за-
быть текст <роль>; забыть отца <бабушку>; забыть дорогу 
(куда-л.) [тж. перен. ‘перестать бывать где-л.’]; забыть о чьей-л. 
просьбе; начать <стать> забывать; стараться <пытаться> 
забыть (о чем-л.); не мочь забыть; разг. наплевать и забыть; 
Трудно забыть (что-л.); Забудем этот инцидент; Это дело 
давно забыто; О скандале скоро забыли; Забыл слово – на языке 
вертится; Да, пока не забыл: тебя просила позвонить мама.
 Сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему 

лет (А. Грин). Она зареклась здесь сидеть, но потом как-то 

забыла об этом (Вик. Ерофеев). Мы не забудем этот смех, / 
И эту скуку! / Мы поименно вспомним всех, / Кто поднял руку! 
(А. Галич). Как он хотел забыть тюремное прошлое – сам! 
и чтоб забыли другие люди! и чтоб забыла судьба! (А. Сол-
женицын). – Только не забудьте помазать ему йодом ранку 
на лбу, – сказал доктор (Н. Носов). Мальчишки, забыв про 
своих девиц, бросились ей помогать (А. Алексин). 
СИН: уходящ. позабыть, уходящ. запамятовать; АНА: 
упустить; пренебречь, игнорировать; отвлечься; КОНВ: 
ускользнуть, разг. вылететь <выскочить> из головы, из голо-
вы вон; АНТ: помнить, следить (за временем); ДЕР: забвение; 
забывчивость; склероз; мед. амнезия; забывчивый; незабы-
ваемый; подзабыть; проехать; пропустить. 
забыть 2 
В спешке забыл портфель на заднем сиденье машины; Не за-
бывайте свои вещи в вагоне поезда; Не забудь в холодильнике 
бутерброды.
ЗНАЧЕНИЕ. Забыть A2 в A3 ‘Перестав иметь в сознании не-
обходимость взять с собой или переместить предмет A2, оста-
вить A2 в месте A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забыть кошелек <ключи>. 
А3 • ГДЕ: забыть дома <на работе, в школе, около крыльца, 

под сиденьем>. 
 Ну вот. Не забудьте трость. Мы еще увидимся, надеюсь 

(Б. Пастернак). И мысленно твердил: «Не забыть портфель, 
не забыть портфель» (Ю. Трифонов). Математик забыл 
шарф, он слишком быстро и взвинченно ушел и, конечно, забыл, 
и Алевтина посылает вслед Михайлова – догони, мол, и отдай 
(В. Маканин). Пускай Митюша завтра завезет мне сюда чемо-
дан, пусть только не забудет помазок и лосьон, тот, в голубом 
флаконе, в ванной, знаешь? (И. Грекова). Если она забывала те-
лефон, то всегда возвращалась (М. Трауб). Ученые насчитали 
61 предмет, который был забыт в пациентах по окончании 
хирургической операции («100 % здоровья», 2003.01.15). 
СИН: оставить; АНА: потерять; АНТ: взять, захватить; 
ДЕР: забытый.
забыть 3.1 
Дочь уехала в город и забыла о матери; Старых друзей забы-
вает; Что вы к нам не заглянете, совсем нас забыли?
ЗНАЧЕНИЕ. A1 забыл об A2 ‘Человек A1 перестал участво-
вать в жизни человека A2, нуждающегося в A1, как бы забыв 1 
о существовании A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забыть родителей <друзей, соседей>.
 • о ПР: забыть о матери <о детях>.
 • про ВИН: забыть про друга.
 Забыли вы нас, забыли, Раиса Ниловна (Ф. Абрамов). Пиши 

и пиши, не забывай горячее сердце, которое бьется един-
ственно лишь для тебя (А. Морозов). Мостовскому минута-
ми стало казаться, что он навсегда забыт друзьями и вра-
гами (В. Гроссман). Но Савин не забыл Илью Ефимовича. Он 
то приглашал его к себе на квартиру, то передавал с Филькой 
записки, то присылал школьного сторожа (А. Мусатов). Род-
ственники подводников АПЛ «Курск» не могут быть забыты 
ни при каких обстоятельствах («Известия», 2001.07.16).
АНА: забросить; АНТ: помнить.
забыть 3.2, наррат. 
Он влюбился и совершенно забыл все прежние увлечения; 
В последнее время она забыла и о танцах, и о вечеринках – все 
время учится.
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ЗНАЧЕНИЕ. Забыть об A2 ‘Утратив интерес к A2, перестать 
заниматься или использовать A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: забыть свое хобби <ремесло>.
 • о ПР: забыть о спорте <о бутылке>.
 • про ВИН: забыть про старые игры.
 Корсет, альбом, княжну Алину, / Стишков чувствитель-

ных тетрадь / Она забыла (А. С. Пушкин). Я б навеки забыл 
кабаки / И стихи бы писать забросил (С. Есенин). Даже в ту 
пору, когда пел – когда я пел, и был знаменит, и был всеми 
обласкан, и был счастлив, – я не забывал фортепьяно, хра-
нил верность этому инструменту, прельстившему меня еще 
в детдоме (А. Рекемчук). Белые хлопья покрывали черный, 
всеми к осени забытый и оставленный садик (Ю. Тынянов). 
Колюня тогда не знал, что несколько лет спустя он на время 
забудет про девочек и навсегда про футбол (А. Варламов). 
У забытых могил пробивалась трава (А. Белый).
СИН: забросить, позабыть; АНА: потерять интерес.
◊ себя не забыть ‘не упустить своей выгоды’: В мутной воде 
привольней будет жить, легче распределять блага, да и себя 
не забудем, под шумок можно очень даже неплохо продви-
нуться в очереди (А. Белозеров); и думать забыть <забыть 
и думать (о чем-л.)> см. ДУ́МАТЬ; разг. Что <чего> A1 в A2 
забыл? а) ‘A1 не должен находиться в A2’: – Ты опять тут? – 
спрашивает грозно. – Что ты тут забыл? (В. Панова); б) 
‘A1 не хочет оказаться в A2’: – Я вообще-то в тюрьму не хочу. 
Что я там забыл? (А. Грачев). [Б. И.] 

ЗАБЫТЬЁ, СУЩ; СРЕДН; -я ́, ПР в забытьи ́; МН нет.
Блаженное забытье; Больному становилось все хуже, и вско-
ре он впал в забытье; Недели проходили в алкогольном забы-
тьи. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние неглубокого или нездорового сна 
человека А1 или похожее на такой сон состояние, вызванное 
болезнью А2, эмоциональным потрясением А2 или воздей-
ствием веществ А2’.
  Образные употребления применительно к состоянию глу-

бокой задумчивости человека [В забытьи она рисовала на за-
потевшем стекле круги; Громкий голос учителя вывел меч-
тательницу из забытья] или применительно к равнодушию 
человека или общества: Кормите его что есть сил, дорогая, 
заставляйте спать по ночам, но главное – это ходьба, луч-
ше всего по лесам, по лугам, по холмам и речным берегам – 
до полного успокоения, физического изнурения и нравственно-
го забытья (А. Дмитриев); Ее жертвенное служение бедным, 
больным и сиротам, ее искренняя любовь к Богу и Православ-
ной Церкви способны и сегодня пробудить души многих наших 
соотечественников от греховного забытья (Патриарх Алек-
сий II (Ридигер)); Подобное чередование моментов истины 
и забытья мифологического дурмана весьма характерно для 
наших дней (Н. Покровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: бабушкино забытье.
А2 • КАКОЕ: наркотическое <обморочное, любовное> забы-

тье.
 • РОД: забытье изнеможения <вдохновения>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долгое <короткое> забытье, мучитель-
ное <лихорадочное, гриппозное, болезненное, томитель-
ное> забытье; какое-то <странное> забытье; алкогольное 
<кокаиновое, гипнотическое, сонное> забытье; тревож-
ное забытье; прервать чье-л. забытье; быть <находиться, 
пребывать, лежать> в забытьи; впасть <провалиться> 

в забытье; выйти из забытья, очнуться от забытья; как буд-
то <словно> в забытьи; Под утро пришло забытье.
 В июньский очень душный вечер он валялся на диване и не 

то спал, не то просто находился в тревожном забытьи, 
и сквозь бред ему казалось, что с ним опять говорят по теле-
фону (Ю. Домбровский). Последнее время он спал плохо, го-
лод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучитель-
ные – буханки хлеба, дымящиеся жирные супы… Забытье 
наступало не скоро (В. Шаламов). Вздыхают, жалуясь, басы, 
/ И, словно в забытьи, / Сидят и слушают бойцы – / Товари-
щи мои (М. Исаковский). Стоило только затянуться, как все 
повторилось […]. Опять перед глазами все поплыло… Разом 
исчезли усталость, болезни, невзгоды… Стало легко и при-
ятно… хотелось, чтобы это забытье никогда не кончалось. 
Великая сила – табак! Великий наркотик! Но похмелье все-
гда неизбежно (Г. Жженов). Незадолго до смерти, очнувшись 
от забытья, но еще плутая в его клубах, Василий Семенович 
[Гроссман] спросил дежурившую около него Анну Самойловну 
Берзер: «Ночью меня водили на допрос… Скажите, я нико-
го не предал?» (А. Крищенко). Все как будто не со мной… 
проплывает мимо, сосредоточиваю сознание на протоколах: 
[…], – чтобы в забытьи их не подписать, теперь смысл слов 
доходит до меня не сразу, откуда-то издалека, медлю с от-
ветами, чтобы нечаянно не сказать, чего нельзя (Т. Окунев-
ская).
АНА: сон, полусон, дремота, дрема; обморок, беспамятство, 
морок, истома; бессознательное состояние, кома, разг. от-
ключка; необиходн. измененное состояние сознания, транс, 
ступор; дурман, нирвана, наркоз; отрешенность. [И. Л.]

ЗАБЫ́ТЬСЯ, ГЛАГ, -бу́дусь, -бу́дется; СОВ; НЕСОВ забы-
ва́ться. 

забыться 1 ‘начать быть забытым’: Не забывается такое никогда.
забыться 2, необиходн. ‘заснуть’: Он забылся лишь под утро.
забыться 3.1, необиходн. ‘отвлечься’: Она пьет, чтобы забыться.
забыться 3.2, книжн. ‘отрешиться’: Временами он забывался и по-
долгу бессмысленно смотрел в стену.
забыться 4 ‘нарушить правила поведения’: Не забывайтесь, мо-
лодой человек!

забыться 1 
Такое не забывается; Добро быстро забывается; Пусть 
немного уляжется, скандал забудется, тогда поговорим 
об этом.
ЗНАЧЕНИЕ. A2 забылось ‘Об A2 перестали помнить’. 
 Странная нападала на сестер забывчивость, – понемногу 

забывалась обстановка, подробности тонули (Ф. К. Соло-
губ). Сам дом забылся, но запомнилась комнатка в кварти-
ре деда, к которому его привезли (Л. Зорин). Все забудется, 
только она ничего не забудет, не придет в себя от удара 
(А. Рыбаков). 
КОНВ: забыть; АНТ: запомниться.
забыться 2, необиходн. 
Он не спал почти всю ночь и забылся лишь под утро.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находясь в тяжелом физическом или мораль-
ном состоянии, заснуть, обычно некрепко и на короткое время 
A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • на ВИН: забыться на часок.
КОНСТРУКЦИИ. Может употребляться в конструкциях типа 
забыться (каким-л.) сном и забыться в (каком-л.) сне: за-
быться тяжелым сном; Задремывали воспитательницы, вра-
чи и медсестры забывались сном на дерматиновых холодных 
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кушетках амбулатории, – он один бодрствовал (А. Дмитри-
ев); Ивлев прилег на кровать и забылся в зыбком полусне 
(В. Шукшин).
 Он забылся на скамейке, но тревога его продолжалась и во 

сне (Ф. М. Достоевский). Однако только что она прилегла 
и стала забываться тревожным сном (ее в последнее время 
мучила бессонница), как вдруг дверь ее спальни распахнулась 
(Р. Л. Антропов). Ночами он писал и только иногда забывался 
на несколько минут за столом (В. Каверин). Но врач быстро 
успокоил всех встревоженных, скорбных главою, и они стали 
засыпать. Позднее всех забылся Иван, когда над рекой уже 
светало (М. Булгаков).
СИН: уснуть, заснуть, задремать, разг. отрубиться; АНА: 
прикорнуть; разг.-сниж. кемарить; разг.-сниж. дрыхнуть; 
АНТ: проснуться.
забыться 3.1, необиходн. 
Многие пьют, чтобы забыться.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 забылся от A2 в A3 ‘Занимаясь деятельно-
стью A3, человек A1 перестал испытывать неприятное чув-
ство A2 или находиться в тяжелом состоянии A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • от РОД: уходящ. забыться от забот.
А3 • в ПР: забыться в работе <в разговоре>.
 Как же тут не забыться хоть иногда в умном, оппозицион-

ном разговоре, как в пьянстве от постылой своей жизни забы-
вается Степан? (Ф. Горенштейн). Тетя Тося выметала мусор 
из тамбура, освещая его притемненным фонарем, и забылась 
в работе (В. Астафьев). Днем я немного забывался на колхоз-
ной работе, в домашних делах, – а где спастись, куда убежать 
от отчаяния вечером, в кромешную осеннюю темень? (Ф. Аб-
рамов). В театр шли отдохнуть и забыться от тяжелой по-
луголодной жизни скромные служащие и рабочие (Ю. Елагин). 
И Яхмос, радуясь возможности забыться в воспоминаниях, 
рассказал Пандиону про таинственный древний храм, на кото-
рый он наткнулся в поисках богатых гробниц (И. Ефремов).
СИН: отвлечься.
забыться 3.2, книжн. 
Она часами сидит у моря, забывшись; Погруженный в мысли, 
он порой забывался, начинал что-то напевать, на лице его 
блуждала улыбка.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 забылся ‘Человек A1 ведет себя так, как будто 
не воспринимает текущую действительность, поскольку его 
сознание занято чем-то иным’.
 В иные минуты он как будто забывался; забывал, напри-

мер, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, же-
стикулировал (Ф. М. Достоевский). Временами Цыганок дей-
ствительно забывался и совершенно бессмысленно кружился 
по камере (Л. Андреев). Иногда только забывался – точно 
накрепко задумывался, смотрел в стенку, не слышал Филю 
(В. Шукшин).
АНА: витать (где-л.); отрешиться; задуматься; замеч-
таться.
забыться 4
Не забывайтесь, молодой человек!; Она совершенно забылась 
и наговорила учителю дерзостей. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нарушить принятые правила поведения дей-
ствием A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • и ЛИЧН: забылся и нахамил.
 Одним словом, пассажиры видят, что этот тип с уси-

ками забылся: грубо орет на свою домашнюю работницу 

и понуждает ее выполнять непосильные требования (М. Зо-
щенко). Адамыр забылся и слишком близко подошел к Хазара-
ту (Ф. Искандер). Попрошу не забываться! Я актер Незави-
симого Театра, а не кинохалтурщик, как вы! (М. Булгаков). 
То барыня твоя, не забывайся! Ступай вон, вместе с дворней 
прощаться будешь (Б. Васильев).
АНА: не сдержаться; нагрубить; надерзить; нахамить. 
[Б. И.] 

ЗАВА́ЛИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАВАЛИ ́ТЬ.

ЗАВАЛИ́ТЬ, ГЛАГ; -валю́, -ва ́лит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
ва́ленный; СОВ; НЕСОВ зава ́ливать, кроме 4.

завалить 1.1 ‘закрыть, поместив что-то сверху’: завалить яму кам-
нями.
завалить 1.2 ‘упав, накрыть собой’: Обломки здания завалили 
жильцов.
завалить 1.3 ‘захламить’: завалить стол бумагами.
завалить 2.1, перен. ‘подарить очень много предметов’: завалить 
девушку цветами и конфетами.
завалить 2.2, перен. ‘снабдить в изобилии’: завалить магазины 
товарами.
завалить 2.3, перен. ‘направить очень много информационных 
объектов’: завалить прокуратуру жалобами.
завалить 2.4, перен. ‘загрузить работой’: завалить автомехаников 
заказами.
завалить 3.1 ‘опрокинуть на горизонтальную поверхность’: зава-
лить бандита на капот.
завалить 3.2, обиходн. ‘заставить отклониться от вертикального 
положения’: завалить картину влево.
завалить 4 ‘убить’: завалить лося.
завалить 5.1, разг. ‘не справиться’: завалить экзамен.
завалить 5.2, разг.‘поставить плохую оценку’: завалить студента 
на экзамене.
завалить 5.3, уходящ. ‘предать’: завалить агента.

завалить 1.1
Завалить родник камнями; заваливать яму валежником.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 А3 ‘Человек А1 поместил одно-
родные предметы А3 так, что предмет А2 или углубление А2 
оказывались полностью или частично закрыты А3 и удалить 
А3 трудно’.
  Расширенные употребления применительно к единичному 

тяжелому предмету в роли А2, при помощи которого А1 пре-
граждает доступ к чему-л.: Вход в пещеру завалили камнем;  
Завалить вход – загородить, здесь предмет обычно один и тя-
желый, его подтащили, подкатили, он препятствует доступу 
через вход.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить канаву.
А3 • ТВОР: завалить ветками.
 На другой день отпели умерших, а Пила с церковным 

сторожем едва-едва сделали на кладбище маленькую ямку 
и свалили туда гроб, потом завалили яму землей и снегом 
(Ф. М. Решетников). Там посреди дороги вечно держалась 
лужа – ни у кого не доходили руки завалить ее песком и щеб-
нем (М. Успенский). Усопшего завернули в благоухающие пеле-
ны, внесли в пещеру, прочли заупокойные молитвы и завалили 
вход круглой каменной плитой, для которой был вытесан спе-
циальный желоб (А. Мень). Нас, детей, усаживали на телегу, 
которая была завалена душистым свежим сеном (И. Архи-
пова). Когда рабочие, крестьяне и солдаты начали восста-
навливать первую доменную печь, им пришлось прежде всего 
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заваливать девять тысяч воронок от американских бомб. 
(Евгений Кригер. На берегах Тэдонгана // «Огонек». № 15, 
1959) Мальчишки бросились рассовывать «урожай» [укра-
денные арбузы] по кустам; часть прятали в неглубокую све-
жую яму и заваливали хворостом. (В. Осеева). Потом прихо-
дили сотрудники и заваливали мой стол исписанными узкими 
полосками бумаги (К. Г. Паустовский). 
АНА: засыпать, заложить (вход), заслонить, заблокиро-
вать, загородить, загромоздить.
завалить 1.2, часто БЕЗЛ.
Валуны завалили палатку; Дорогу завалило снегом <обломка-
ми здания>; Крышу завалило опавшей листвой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 ‘Объекты А1, переместившись, 
заняли такое положение, что объект А2 или полость А2 ока-
зываются полностью или частично закрыты А1 и устранить 
А1 трудно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Камни завалили (вход в пещеру).
 • ТВОР: Камнями завалило (лаз).
А2 • ВИН: завалить альпинистов.
 Вокруг него все затрещало, и обломки лазарета завалили 

растерзанное тело старшего офицера (А. С. Новиков-При-
бой). Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш (Б. Пастер-
нак). Позапрошлая зима выдалась особенно снежной, избы за-
валило в прямом смысле по самую крышу (Р. Сенчин). Сердце 
у него болело при виде больных, заваленных гнилыми бревнами 
речек, опустевших лесов, озер, затянутых нефтью и грязью 
(Д. Гранин). Постоянно шел разговор о таких страшных ве-
щах, как ковровая и утюжная бомбежка, о том, что в горо-
де стоят кварталы черных развалин, что людей заваливает 
в бомбоубежищах и они гибнут там (Ю. Домбровский). Боль-
шие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с му-
лов, идти пешком (Н. Гумилев). 
АНА: засыпать, занести [Снег занес дороги]; заслонить, за-
блокировать, загромоздить; накрыть; погрести [Его погреб-
ло под камнями]; ДЕР: завал.
завалить 1.3, часто в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Заваленная одеждой кровать; завалить стол бумагами; 
Опять ты завалила весь коридор своей обувью!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 А3 ‘Человек А1 поместил объек-
ты А3 в место А2 в слишком большом количестве и в бес-
порядке’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить прилавок.
А3 • ТВОР: завалить коробками.
 В углу возле заваленной посудой раковины лежала на полу 

неряшливо сметенная куча битого стекла (А. Волос). По-
ловина стекол в них [в вагонах] была перебита, из дыр бил 
холодный ветер, а полы были завалены мусором – старой 
обувью, газетами и осколками бутылок (В. Пелевин). Дожд-
ливый октябрь, запах нафталина и пыли, коридор завален 
связками книг, узлами, чемоданами, мешками, свертками 
(Ю. Трифонов). Таня же привольно расположилась в угловой 
комнатушке мастерской, прежде заваленной обломками дра-
гоценной мебели с местных помоек (Л. Улицкая). Цветами 
украшают и маленькую сцену перед концертами, а уж по-
сле их окончания она бывает буквально завалена букетами 
(И. Архипова).
СИН: захламить; АНА: замусорить; загромоздить.
завалить 2.1, перен.
Завалить актрису цветами; Он буквально заваливает девуш-
ку подарками; Не надо заваливать ребенка игрушками!

ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 А3 ‘Человек А1, желая сделать 
приятное человеку А2, передает ему объекты А3 в очень боль-
шом количестве, как бы полностью закрыв его этими объек-
тами’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить девушку (драгоценностями).
А3 • ТВОР: завалить драгоценностями.
 «На что она живет?» – спрашивал отец, как бы не на-

стаивая на ответе. «Да он ее подарками завалил! Посылка-
ми» (И. Муравьева). Мой отец завалил Леопольда сувенира-
ми. Отослал ему целую флотилию деревянных ложек и мисок 
(С. Довлатов). Самый юный модельер России, шестилетний 
Арсений Глущенко после подведения итогов фестиваля был 
буквально завален подарками и призами («Вечерняя Москва», 
2002.06.13). Поклонницы баловали его невероятно, одевали 
в шелк и бархат, квартиру заваливали цветами, конфетами 
и всяким добром посущественнее (З. Гиппиус). 
СИН: осыпать, засыпать.
завалить 2.2, часто в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; перен.
Завалить магазины товарами; Прилавки завалены некаче-
ственным ширпотребом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 А3 ‘Лицо А1 снабдило людей А2 
товарами А3 в очень большом количестве’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Поставщик завалил (нас своей продукцией).
А2 • ВИН: завалить город.
А3 • ТВОР: завалить фруктами.
 Все магазины завалены креповыми носками. Причем, со-

ветскими креповыми носками (С. Довлатов). Всю Россию он 
рыбой, конечно, не завалит, но потребности края сможет 
закрыть вполне («Рыбак Приморья», 2003.01.09). Поставку 
истребителей Малайзия собирается частично оплатить 
по бартеру, а именно малосъедобным пальмовым маслом, 
которым были завалены прилавки российских магазинов 
в середине 90-х («Профиль», 2003.05.26). Магдалина Коже-
на – дисками которой завалены прилавки магазинов – с утра 
поет в концерте с Минковским, а вечером – в «Дон Жуане» 
(«Известия», 2002.08.11).
АНА: заполонить; засыпать; переполнить.
завалить 2.3, часто в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; перен.
Завалить руководство магазина жалобами; завалить редак-
цию графоманскими виршами; Министерство завалило музеи 
инструкцияии и формами отчетности; Суды завалены иска-
ми пациентов; Электронная почта завалена спамом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 А3 ‘Лицо А1 направило лицу А2 
информационные объекты А3 в очень большом количестве, 
так что А2 трудно с ними справиться’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сосед завалил (участкового доносами).
А2 • ВИН: завалить дирекцию.
А3 • ТВОР: завалить жалобами.
 Недавно вот объявили: снимаем с производства «Ниву». 

Нас просто завалили письмами! («За рулем», 2003.05.15). 
Это мнение было поддержано в 1763 году, когда власти 
были буквально завалены бесчисленными петициями со сто-
роны населения и врачей (В. Деружинский). Абоненты со-
товой сети Moviestar были завалены SMS-сообщениями, 
посылаемыми вирусом Timofonica («Известия», 2003.02.03). 
Рассказывали, что после совета он завалил московское 
начальство доносами на всех подряд («Вестник США», 
2003.10.29).
СИН: забросать, засыпать; АНА: бомбардировать.
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завалить 2.4, перен.
Заваливать второклассников домашней работой; Начальник 
завалил его бессмысленными заданиями; Перед Новым годом 
кондитерский цех всегда завален заказами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
человек А2 постоянно занят работой А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить сотрудников (заказами).
А3 • ТВОР: завалить (секретаря) поручениями.
 Покупок было пропасть, просто меня завалили поруче-

ниями… (А. Потехин). Акопян […] завалил его работой выше 
головы; в ячейке приходилось замещать секретаря, молодого 
печатника, ушедшего в отпуск (В. Панова). Иногда нам пере-
давали заказы со стороны – от мастерских, заваленных ра-
ботой (И. Архипова). Программисты, заваленные заказами 
из многих цехов, не успевали («Труд», 1988.04.01). Он привык 
без расчета и сожаления заваливать непосильной работой 
лучших художников своего времени, не переставая твердить 
(Ал. Алтаев (М. В. Ямщикова)). 
СИН: загружать, перегружать, занимать, засыпать (пору-
чениями); ДЕР: завал.
завалить 3.1
Он завалил бандита на капот и надел на него наручники; Они 
подпилили дерево и осторожно завалили его, стараясь не за-
деть провода; По команде заваливаем ствол вон туда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 на А3 ‘Применив силу, человек А1 
сделал так, что объект А2 упал на поверхность объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить забор.
А3 • на ВИН: завалить (забор) на грядку.
 Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку 

в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место 
ночевки (В. Шаламов). Завалил ее на спину, нырнул под юбку, 
ухватился за резинку (В. Войнович). Савелий […] завалил бое-
вика на спину (В. Доценко). Тарзан, предположив, что с ним иг-
рают, полез на Колю грязными лапами. Тот его завалил на пе-
сок (В. Астафьев). Движущихся машин не было совсем. Только 
помятые развалюхи на спущенных колесах, иногда заваленные 
на бок (О. Дивов). Он не поленился несколько дней подряд ру-
бить орех и, наконец завалив его, собрал множество мешков 
грецкого ореха (Ф. Искандер). Мы заваливали огромное бревно 
на станок и медленно подвигали к пиле (В. Шаламов). 
СИН: повалить; АНА: свалить, опрокинуть, обрушить, уро-
нить; АНТ: поднять; поставить.
завалить 3.2, обиходн.
Давай так: я немного завалю шкаф к стене, а ты подложи 
эти бруски под ножки; Сейчас ты слишком заваливаешь зер-
кало вправо, опусти немного левый край.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
объект А2 немного отклоняется от вертикального положения 
в сторону А3’.
  Расширенные употребления в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ 

применительно к неправильному положению объекта: Прикус 
у него неправильный, и зубы сильно завалены внутрь; На этой 
фотографии горизонт завален.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить картину (влево).
А3 • КУДА: завалить вправо <на себя>.
 Сейчас, если стену напустить или угол завалить – это 

пропасть, завтра на полдня работы (А. Солженицын). Вес 

тела распределен равномерно на две ноги. Корпус тела зава-
лен вперед («Боевое искусство планеты», 2004.09.09). Напро-
тив входной из коридора двери единственное окно, большое, 
тусклое и заваленное влево, глядящее подслеповатыми стек-
лами во двор (В. Распутин).
СИН: наклонить, накренить, перекосить; АНТ: выровнять, 
выпрямить.
завалить 4, НЕСОВ вали ́ть.
На охоте он завалил двух волков; В юности он ходил на медве-
дя, один раз даже завалил зверя голыми руками; Когда-то мне 
случалось валить диких кабанов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 ‘Человек А1 убил крупное живот-
ное А2’.
  Расширенные разг.-сниж. употребления применительно 

человеку в роли А2: Ходили легенды – и стрелял он на звук, 
и мастер по рукопашному бою, и такой подготовленный, на-
вороченный, а завалил его солдат-срочник («Солдат удачи», 
2003.03.12); – Если я их сдам, – объяснил Олег, – то они при-
дут и завалят всю мою семью. – Завалят? – переспросила 
Ирина. – Это что, изнасилуют? – Убьют, – уточнила Сне-
жана (В. Токарева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить лося.
 Уже после своей отставки Ельцин рассказывал об охо-

те в «Горках-9»: – Позавчера двух лосей завалил. Во каких! 
(Б. Грищенко). А коли завалишь зверя, кости его оставь 
в тайге в укромном месте (В. Бурлак). У них сейчас охот-
ничий раж: что медведя завалить, что беглеца (А. Пристав-
кин). Был среди нас охотник, хвастался, что до армии убивал 
зайцев, валил диких кабанов (С. А. Алексиевич). Любимова об-
виняли, оскорбляли, валили, как валят медведей (В. Смехов).
СИН: убить, забить, разг.-сниж. замочить, разг.-сниж. грох-
нуть; АНА: спец. добыть (зверя на охоте).
завалить 5.1, разг. 
Завалить госэкзамен; завалить дипломный проект; завали-
вать зачеты один за другим..
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 ‘Человек А1 получил самую низ-
кую оценку на экзамене А2 ’.
  1. Метонимические употребления применительно к учеб-

ной дисциплине в роли А2: завалить математику; «Челю-
сти» был аспирант, заваливший три раза подряд диалекти-
ческий и исторический материализмы и, как безнадежный 
тупица, отчисленный из аспирантуры (А. Солженицын); 
Специальность она тоже всегда заваливала, если на экзаме-
не присутствовала мать (Маша Трауб). 
2. Расширенный употребления применительно к разным ти-
пам испытаний, работ или в роли А2: Герман в свое время 
создал студию Первого и экспериментального фильма, вы-
пустил нескольких режиссеров, они сняли по одному фильму, 
а второй почти все завалили («Культура», 2002.04.01). Когда 
я бралась за «Щелкунчика», все говорили: «Ты с ума сошла. 
Завалишь проект» («Искусство кино», 2003.06.30). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить.
 Я впервые завалил лабораторную по биологии – в основ-

ном, именно потому, что никак не мог сосредоточиться 
(В. Белоусова). Два дня не играл, уже руки как ноги, пальцы 
деревянные, я все завалю… (С. Спивакова). Соня завалила 
какой-то зачет и рассказывала об этом, смеясь – было не-
обычно и то, что завалила, и то, что смеялась, рассказывая 
(Ю. Трифонов). При слове «эмпириокритицизм» я цепенел, 
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а Маха с Авенариусом ненавидел лютой ненавистью, […] за-
валивая экзамены, из-за чего меня вечно лишали стипендии 
(В. Катанян). Я, значит, ради него сессию заваливаю, послед-
ний экзамен кое-как сдаю, а он хладнокровно ставит над со-
бой эксперименты (Н. Горланова).
СИН: провалить, разг. запороть, завалиться (на экзамене), 
засыпаться, провалиться, срезаться.
завалить 5.2, НЕСОВ тж вали́ть; разг.
Преподаватель отомстил студенту за эпиграмму – завалил 
его на экзамене; Абитуриентам часто кажется, что они все 
знают, а их специально заваливают <валят>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 ‘Человек А1, от которого зависит, 
какова будет оценка человека А2 на экзамене или в конкур-
се, делает так, чтобы эта оценка была низкой, обычно задавая 
слишком сложные вопросы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить абитуриентку.
 Диплом Карапетова получила, даже с отличием, хотя 

на госэкзамене декан попытался ее завалить (Д. Донцова). Как 
выяснилось позже, от преподавателя потребовали завалить 
неугодного студента (З. Масленикова). Даже единственный 
в академии профессор-курд всячески поливал Назима грязью 
и обещал завалить его на защите (В. Панюшкин). Я не знаю 
НИ ОДНОГО случая, чтобы кого-то специально «заваливали» 
на экзамене в ГАИ («Учимся водить», 2007–2008). Выходцев 
из еврейских семей сознательно и целенаправленно «валили» 
на вступительных экзаменах («Знание – сила», 2010). 
СИН: засыпать; АНА: забаллотировать; АНТ: вытянуть 
(на тройку); натянуть (студенту оценку).
завалить 5.3, уходящ.
Завалить нескольких подпольщиков; завалить сотрудника, 
много лет работавшего под прикрытием; На самом деле он 
не заваливал никаких агентов, его оговорили.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завалил А2 ‘Человек А1 сделал невозможной 
дальнейшую тайную деятельность человека А2, сообщив 
о ней лицам, против которых была направлена эта деятель-
ность’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завалить агента.
 Какая-то сволочь […], наверно, что дипломат, […] сего-

дня вечером позвонил в американское посольство из автома-
та и завалил наших разведчиков там (А. Солженицын). Но на-
шлись среди чекистских руководителей «принципиальные» 
товарищи, обвинившие разведчика в том, что он-де «завалил 
ценнейших агентов» («Сельская новь», 2003.10.07).
СИН: провалить, сдать, предать; АНА: засветить, запа-
лить, раскрыть; ДЕР: завалиться. [И. Л.]

ЗАВА́РИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАВАРИ ́ТЬ.

ЗАВАРИ́ТЬ, ГЛАГ; -варю ́, -ва́рит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
ва́ренный; СОВ; НЕСОВ зава ́ривать.

заварить 1.1 ‘приготовить питье, залив сухие части растений ки-
пятком’: заварить чай.
заварить 1.2 ‘загустить путем нагревания’: заварить тесто для 
эклеров.
заварить 1.3 ‘залить сухой продукт горячей жидкостью, чтобы он 
разбух’: заварить овсянку горячим молоком.
заварить 2, перен. ‘создать сложную ситуацию’: заварить бучу.
заварить 3 ‘ликвидировать отверстие при помощи сварки’: зава-
рить трещину.

заварить 1.1
Заварить крепкого чаю; заварить череду для купания ребен-
ка; заварить молотый кофе прямо в кружке; Зеленый чай 
не надо заваривать крутым кипятком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заварил А2 ‘Человек А1 приготовил напиток 
А2, залив высушенные части растений очень горячей водой 
А3 и обычно оставив на некоторое время под крышкой’.
  Метонимические употребления применительно к самим 

высушенным частям растений в роли А2: Тебе сейчас обяза-
тельно нужно домой; приехать, сухой малины заварить с ме-
дом и чашек пять опрокинуть, а потом – в полушубок и про-
потеть хорошенько (Ю. Домбровский); Можно заваривать 
семена льна: полученный отвар гасит аппетит («Домовой», 
2002.09.04).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заварить чай.
 • ПАРТ: заварить чайку.
А3 • ТВОР: заварить кипятком.
А4 • в ПР: заварить в чайнике.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заварить кофе <матэ> [напиток], зава-
рить грудной сбор <листья эвкалипта для ингаляции, крапиву 
для мытья головы> [лечебный отвар или настой], заварить 
приворотное зелье <ядовитые травы> [магический или вре-
доносный отвар]; крепко заварить, слабо заварить.
 Он вскрыл пачку сухарей, заварил чай, достал чашки 

и ложки – все это спокойно, не торопясь, явно давая мне вре-
мя собраться с мыслями (В. Белоусова). Эффект будет силь-
нее, если добавите в ванну успокаивающий настой из мяты, 
пустырника, зверобоя или корня валерианы, заваренный 
из расчета столовая ложка сырья на 1 л воды («Здоровье», 
1999.03.15). На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги 
(Ю. Коваль). Прибежала ассистентка с горячим чайником. 
Оказалось, что нужно не заварить чаю, а согреть руки пиани-
сту (С. Спивакова). Я вижу, как этот человек возвращается 
ночью в свой сарай […], греет на спиртовке воду, заваривает 
крепчайший кофе, курит, читает, запустив пальцы в нечеса-
ную копну волос (Н. Ильина). Деревенские люди ее [иван-да-
марью] заваривают и пьют от ломоты, от всякой хворости. 
Она лекарственная, как золототысячник (Л. Зуров).
АНА: сварить; КОНВ: завариться [Чай еще не заварился]; 
ДЕР: заваривание; заварка; заварочный (чайник). 
заварить 1.2
Заварить крем <тесто, клейстер>; заварить кисель крахма-
лом; заваривать крем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заварил А4 веществом А2 на жидкости А4 
‘Поместив сыпучую субстанцию А3 в жидкость А4 в емкости 
А5 и нагревая эту смесь, человек А1 получил вязкую субстан-
цию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заварить мукой.
 • на ПР: заварить на муке.
А3 • ВИН: заварить крем.
А4 • на ПР: заварить на молоке.
А5 • в ПР: заварить в кастрюльке.
 Заварить 1 стакан муки 1 стаканом молока; когда осты-

нет, влить 1 стакан густых дрожжей, размешать до глад-
кости, дать подняться (Е. Молоховец). Она заварила клей 
в глубокой тарелке (И. Грекова). Если же заварить кисель 
на какао, то калорийность повысится до 210 ккал и таким 
продуктом можно сытно позавтракать («Химия и жизнь», 
1985). Чтобы избежать кислотного гидролиза, заварите 
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крахмал в кипящей воде, снимите с огня полученный клейстер 
и только потом добавляйте в него сок из кислых ягод («Хи-
мия и жизнь», 1985).
ДЕР: заварной (крем).
заварить 1.3
Эти овсяные хлопья не нужно долго готовить, просто завари 
их кипятком; Рабочие питались в основном китайской лап-
шой быстрого приготовления, которую заваривали горячей 
водой и ели прямо из пластиковых стаканов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заварил А2 А3 ‘Человек А1 смешал сухой 
продукт А2 в емкости А4 с очень горячей жидкостью А3 так, 
чтобы он увеличился в объеме и получилась вязкая масса, го-
товая к употреблению’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заварить геркулес.
А3 • ТВОР: заварить кипящим молоком.
А4 • в ПР: заварить в тарелке.
  [Балда] Кашку заварит, нянчится с дитятей (А. С. Пуш-

кин). Тут они слезли с коней, и жены, и дети к ним из-под ша-
тров выбежали, одни у них стали коней и верблюдов прини-
мать и расседлывать, а другие пшено в котлах заварили, и вот 
все стали есть и Даниле вареного пшена на лопухе бросили 
(Н. С. Лесков). Раз-другой доставили ведро жмыха и ведро 
гнилой картошки, да еще бидон обрата, белой жижицы, в ко-
торой и заварили жмых, и назвали это супом (А. Приставкин). 
Муку не следует заваривать, или запаривать, так как это 
приводит к разрушению витаминов, ее смачивают в теплой 
воде и добавляют туда вареный картофель, силос, концентра-
ты («Знамя коммунизма» (Кимрский р-н Калининской обл.), 
1960).
АНА: сварить; размочить; запарить; припустить; бланши-
ровать.
заварить 2, перен.
Зачем вы все это заварили?; Он всегда заваривает страшную 
канитель; Ну и историю ты заварил!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заварил А2 ‘Человек А1 совершил действия, 
в результате которых возникла сложная и интенсивно разви-
вающаяся ситуация А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заварить бучу.
 Ты, батька, сам это хорошо понимаешь. Зачем же бузу 

заваривать? Я за хорошее дело взялся, ты меня поддержать 
должен, помочь, а ты скандалишь (Н. Островский). Во вто-
ром акте труппа не только не расквасилась, а напротив, 
стала заваривать то, о чем он только мечтал на репетициях 
(В. Аксенов). Питер все-таки заварил сделку с одним из кри-
минальных типов, договорившись о поставке партии курток, 
и взял предоплату (Л. Стоцкая). Стали один за другим под-
ниматься крестьяне, говорили обычное: что никто на всех 
не станет работать, как на себя, что заварят дело – и сей-
час же пойдут склоки, неполадки, бабы меж собой разруга-
ются, и все подобное (В. Вересаев). – А, так это вы завари-
ли всю эту историю? (И. Дьяконов). Константин Семеныч 
стоит, посмеиваясь; ему нравится, что он заварил такую 
кутерьму (Э. Шим).
АНА: устроить, затеять; развести (склоки); сленг заму-
тить.
заварить 3
Заварить трещину в трубе; заваривать дыры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заварил А2 при помощи А3 ‘Расплавив при 
помощи приспособления А3 или способом А3 края отверстия 

А2 в объекте, человек А1 соединил их так, что А2 перестает 
существовать’.
  Метонимические употребления применительно к объекту, 

в котором имеется отверстие, в роли А2: заварить ворота; 
А вам, скорее всего, надо вниз, в котельную, трубы завари-
вать (Н. Садур); Черт ее знает, почему она [станина] хруп-
нула! Но ее заварить – час работы сварщику. […] так из-за 
этой трещины оперуполномоченный майор Шикин две недели 
всех тягает, допрашивает (А. Солженицын). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заварить пробоину.
А4 • ТВОР: заварить лазером.
 • с помощью <при помощи> РОД: заварить с помощью 

<при помощи> лазера .
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заварить щель <дыру, отверстие>; за-
варить сварочным аппаратом; заварить методом холодной 
сварки.
 Скоро закончили сварку, испытали ее непроницаемость, 

заварили […] щели и дыры, еще поработали и, в конце кон-
цов, убедились в полной непроницаемости оранжереи для 
паров и газов (К. Циолковский). Саныча механики, вероятно, 
опять попросили заварить щель в кожухе выхлопной трубы 
(В. Конецкий). А заваренные трещины на колесе […], поми-
мо существенного дисбаланса, могут внезапно появиться 
и увеличиться […] вследствие вибрационной нагрузки («За 
рулем», 2004.03.15). А мы всё катали бочки, пока не сказали 
нам «хорош», корма поднялась, можно заваривать пробоину 
(Г. Владимов). 
АНА: заделать; запаять; ДЕР: заваривание.
◊ заварить кашу см. КА́ША. [И. Л.]

ЗАВЕДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, МН -я.
заведение 1, необиходн.
Высшее учебное заведение; среднее специальное учебное заве-
дение; Летом все студенты высших учебных заведений про-
ходят практику; У нас не учебное, а научно-исследователь-
ское заведение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, предназначенное для деятельно-
сти А2 людей А1’ [обычно с определением учебное, образо-
вательное, воспитательное и пр.; уходящ.или редк. о других 
видах учреждений: исправительных, пенитенциарных, лечеб-
ных, благотворительных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: (учебное) заведение для мальчиков и девочек.
 • КАКОЕ: детское (учебное) заведение.
А2 • КАКОЕ: общеобразовательное <исправительное> заве-

дение.
 Больше трех лет правительство колебалось и медлило 

с открытием здесь высшего учебного заведения в уже до-
строенном великолепном здании (П. Нилин). Михаила Оси-
повича отправили в Германию, где он поступил в какое-то 
специальное высшее учебное заведение (В. Ходасевич). 
При каждом учебном заведении создается школьный со-
вет (М. Шагинян).
СИН: организация, учреждение, предприятие; АНА: шко-
ла; университет; техникум; училище; детский сад; ясли.
заведение 2, разг.
Цены в этом ресторане гораздо ниже, чем в других подобных 
заведениях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предприятие сферы обслуживания, обычно 
увеселительное, предназначенное для предоставления людям 
А1 услуг А2’.
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  1. Коннотация: недобропорядочность.
2. Суженные употребления в значении ‘публичный дом’, по 
коннотации недобропорядочности (эвф.): Вероятно, кое-ка-
кие холостяцкие грехи за ним числились; надо думать, что 
знаменитое заведение Софьи Остафьевны с ее воспитанни-
цами было ему знакомо (В. Ходасевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЕ: уходящ. питейное <игорное> заведение.
 – Не надо посещать такие заведения, – заметил Игорь 

Владимирович (А. Рыбаков). В то же приблизительно вре-
мя она научилась танцевать и несколько раз посещала с по-
другой заведение «Парадиз», бальный зал, где, под цимбалы 
и улюлюкание джаза, пожилые мужчины делали ей весьма 
откровенные предложения (В. Набоков). И Ахимас стал 
в игорных заведениях дорогим гостем (Б. Акунин). Ресторан 
«Альпийская роза» вообще-то считался заведением чинным, 
европейским (Б. Акунин); Как знак добропорядочности это-
го заведения на стене красовалась надпись: Запомни истину 
одну – Коль в клуб идешь – бери жену (А. Рыбаков). 
заведение 3, устар.
Кузнечное <полотняное> заведение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Промышленное предприятие, предназначенное 
для производства А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЕ: кожевенное заведение.
 Здесь были у него и церковь с причтом, и суконноваляль-

ные, полотняные, кожевенные, кузнечные заведения, конюш-
ни, коровники, овчарни, птичники и всякие набитые добром 
хранилища и погреба (А. Толстой). Их путь лежал через доро-
гу, мимо медно-слесарного заведения (Б. Пастернак).
СИН: предприятие. [В. А.]

ЗАВЕ́ДОВАТЬ, ГЛАГ; -дую, -дует; НЕСОВ; СОВ нет.
заведовать 1
Заведовать отделом в институте; заведовать редакцией 
<библиотекой>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заведует А2 ‘Человек А1 занимает руководя-
щую должность в учреждении или на небольшом предприя-
тии А2 или в подразделении А2 какого-то учреждения или 
предприятия’.
  1. Метонимические употребления применительно к сфере 

деятельности в роли А2: заведовать здравоохранением <му-
зеями, культурой, образованием>.
2. Расширенные употребления применительно к ситуации, 
когда человек, входя в группу людей, занятых совместной 
деятельностью, отвечает за какой-то аспект этой деятельно-
сти: Я в родительском комитете заведую покупкой билетов 
в театр; Одновременно и независимо от литературного 
образа Мороза в городской среде возникает и развивается 
мифологический персонаж, «заведующий» елкой (Е. Душеч-
кина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заведовать лабораторией.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заведовать домом культуры <больницей, 
детсадом, прачечной> [учреждения и небольшие предприя-
тия]; заведовать <кафедрой, отделом, сектором, складом, 
канцелярией> [подразделения].
 Второе женское терапевтическое отделение, которым 

я заведовала, занимало половину второго этажа (И. Гре-
кова). Он раньше преподавал историю в пятых классах, по-
том заведовал отделом музеев в наркомате, но ровно ничего 
не понимал ни в истории, ни в раскопках (Ю. Домбровский). 

Сам Алексей Гаврилович всю жизнь тянул двойную лямку пе-
дагогической и лечебной работы – заведовал кафедрой поле-
вой хирургии и не прекращал оперировать (Л. Улицкая). Про-
фессор, академик РАЕН Евгений Николаевич Панов заведует 
лабораторией сравнительной этологии и биокоммуникации 
Института проблем экологии и эволюции РАН («Знание – 
сила», 2003). Заведуя офицерской библиотекой, сотрудничая 
в офицерском журнале, статский Грибовский льнул к воен-
ным людям (Ю. Давыдов). Ему предоставили несколько более 
или менее видных «постов» – не особенно ответственных. 
Он служил с волевой исправностью […]. Он изо всех сил «за-
седал» и «заведовал» (В. Ходасевич).
СИН: возглавлять, руководить, управлять, править, ди-
ректорствовать, командовать, необиходн. быть у руля; 
АНА: ведать [заведовать покупкой билетов – ведать по-
купкой билетов]; контролировать, заправлять; сленг дер-
жать; сленг рулить; курировать; ДЕР: заведование; заведую-
щий, заведующая.
заведовать 2, перен. необиходн.
Правое полушарие заведует образным мышлением; Пери-
ферическая нервная система заведует связью центральной 
нервной системы с органами чувств; Этот узел машины за-
ведует сигнализацией.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заведует А2 в А3 ‘Часть А1 организма или 
механизма А3 выполняет в А3 функцию А2 или обеспечивает 
функционирование части А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заведовать речью.
А3 • редк. в ПР: заведовать в организме.
 От непонимания, от неумения вести официальную беседу 

у Жени нарушилась связь между речью и той частью моз-
га, которая заведует сообразительностью (О. Новикова). 
Попытки отыскать участок мозга, заведующий памятью, 
пока не удались («Техника – молодежи», 1977). Выработку 
каждого антитела контролируют два гена: один «заведует» 
синтезом постоянной части молекулы, другой определяет ее 
специфичность («Химия и жизнь», 1969). Префронтальная 
кора привлекает особое внимание исследователей, поскольку 
она «заведует» вниманием, умственными операциями, свя-
занными с памятью, а также способностью осуществить 
задуманное и достигнуть желаемого («Знание – сила», № 8, 
2003).
СИН: ведать, отвечать (за что-л.), контролировать, руко-
водить. [И. Л.]

ЗАВЕ́ДОМО, НАРЕЧ.
заведомо 1, (юр.).
Заведомо ложные сведения; заведомо неполный учет всех 
факторов; заключить договор на заведомо невыгодных для 
себя условиях; заведомо идти на нарушение техники безопас-
ности.
ЗНАЧЕНИЕ. Заведомо для А2 А1 ‘Имеет место ситуация, ко-
торую человек А2 оценивает как А1, причем человеку А2 за-
ранее известно или ясно, что А1 будет имеет место’.
  Ослабленные употребления применительно к знанию 

к роли А1: заведомо известно, заведомо ясно, заведомо знать; 
За границу Нечаев слал из Женевы своим знакомым в России 
письма и антицаристские прокламации, заведомо зная, что 
они будут перлюстрированы («Культура», 2002.04.08) [более 
правильно здесь было бы использовать слово заранее]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 для РОД: заведомо для преступника.
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  А2 выражается только в юридических контекстах: Убий-
ство женщины, заведомо для виновного находящейся в со-
стоянии беременности.
 Порядок был его заведомо недостижимым идеалом. По-

стоянно борясь с искушением ему изменить, Довлатов делал 
что мог (А. Генис). Зачем финансировать заведомо убы-
точные производства, если нужно создавать конкурентную 
среду (А. Архангельский). Некоторые женщины настолько 
хотят ребенка, что готовы идти на то, чтобы родился ребе-
нок, который заведомо будет всю жизнь страдать физиче-
ски или психически (Митрополит Антоний (Блум)). Указанная 
работа […] заведомо не соответствовала условиям конкур-
са (Гражданский кодекс Российской Федерации).
АНА: априори; осознанно, сознательно; умышленно, преду-
мышленно; заранее, загодя.
заведомо 2
Расстояние от дома до забора заведомо превышает два ме-
тра; Мы выбрали заведомо лучший вариант; Это заведомо 
неприемлемо.
ЗНАЧЕНИЕ. Заведомо А1 ‘Имеет место ситуация А1, причем 
это настолько очевидно, что это можно не обсуждать’.
 Люди, заведомо презренные, лицемеры, глупцы, воры, гра-

бители-пропойцы, проявляли такую нахальную живучесть 
и так укрепились в своих позициях, что, казалось, вокруг про-
исходит нечто сказочное (М. Е. Салтыков-Щедрин). Меня по-
разило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо не-
красивого человека и очень настаивал на этом (А. Ахматова). 
Большинство университетов принимают 90 % желающих, 
отказывая лишь заведомо слабым («Коммерсантъ-Власть», 
№ 13, 2002). 
СИН: очевидно, явно, бесспорно, точно; ДЕР: заведомый [за-
ведомое преимущество]. [И. Л.]

ЗАВЕ́ДУЮЩИЙ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -его.
Заведующий лабораторией в институте; заведующий редак-
цией <библиотекой>.
ЗНАЧЕНИЕ. Заведующий А2 ‘Человек, занимающий руко-
водящую должность в учреждении или на небольшом пред-
приятии А2 или в подразделении А2 какого-то учреждения 
или предприятия, или сама эта должность’.
  1. Часто используется сокращение зав… или зав.: завскла-

дом, завсектором, зав. канцелярией, зав. Отделом учета; 
Не то он зав, не то он зам (А. Галич).
2. Лицо женского пола, занимающее должность заведующего, 
обычно называется заведующая: – Не слишком ли? – сказа-
ла Александра Сергеевна, заведующая самым большим от-
делением больницы – туберкулезным (В. Шаламов); Любовь 
Владимировна Антонова […] в годы войны – заведующая 
детским домом эвакуированных эрмитажных детей, потом 
многие годы – заведующая школьным кабинетом Эрмита-
жа (И. Дьяконов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: заведующий кафедрой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заведующий библиотекой <детским 
садом, прачечной> [учреждения и небольшие предприя-
тия]; заведующий отделом <сектором, складом, редакцией, 
канцелярией>, заведующий литературно-драматургической 
частью <труппой, пошивочным цехом> (в театре) [подраз-
деления]; должность <место, пост, вакансия> заведующе-
го; назначить заведующего, назначить кого-л. заведующим.
 Он выступил последним, в заключение, как заведующий 

кафедрой (Д. Гранин). А вот потребуем жалобную кни-
гу… – Заведующего… – Позвать заведующего! (И. Грекова). 

Заведующий учебной частью Дороднов, ничтожество, ни-
когда не забудет, что Ганчук отказался поддержать его 
авантюру с докторской диссертацией (Ю. Трифонов). Ва-
лико – заведующий фермой – маленький, худой, издерган-
ный животноводческими заботами человек (Ф. Искандер). 
Был объявлен набор старших научных сотрудников, были 
вакантны должности заведующих вакуумной лаборатории 
и лаборатории низких температур (В. Гроссман). На посту 
заведующего литературной частью он был требователен 
и деловит (С. Довлатов).
СИН: директор, начальник, разг. зав [Не то он зав, не то он 
зам (А. Галич)]; АНА: руководитель, глава, председатель, 
президент; ДЕР: завхоз. [И. Л.]

ЗАВЕ́РИТЬ, ГЛАГ; -рю, -рит; СОВ; НЕСОВ заверя ́ть.
заверить 1, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.;  необиходн.
Доктор заверил нас в том, что опасности для жизни боль-
ного нет; Он клятвенно заверял, что сдаст работу вовремя; 
«Все документы в порядке, вопрос решается», – заверила 
чиновница; Позвольте вас заверить что будет сделано все 
возможное; Смею заверить, что сроки будут соблюдены.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заверил А2, что А3 ‘Человек А1, будучи уве-
ренным в том, что А3 имеет место или истинно, и желая, что-
бы человек А2 тоже был в этом уверен, говорит человеку А2, 
что А3, так, чтобы А2 поверил в это’ [А3 обычно желательно 
для А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заверить директора.
А3 • в ПР: заверить в благополучном исходе операции.
 • что ПРЕДЛ: заверить, что все благополучно.
 • «ПРЕДЛ»: (Он) заверил нас: «Не беспокойтесь, опасно-

сти для жизни уже нет».
 – Минометчики пристрелялись? – спросил Травкин. – Да, 

все готово, – заверили минометчики (Э. Казакевич). Я хочу 
заверить Вас, Ваше Блаженство, в том, что мы всегда 
с любовью возносим молитвы о Вашем здравии и благополу-
чии и о благостоянии возглавляемой Вами Церкви («Журнал 
Московской патриархии», 2004.02.23). И я приободрил мо-
лодого поэта, сказал ему добрые слова, удивив его тем, что 
угадал – он влюблен, и заверил, что так оно и должно быть, 
поэту надо почаще влюбляться (В. Астафьев). Главный за-
верил: встретят, отвезут прямо в гостиницу (И. Грекова). 
Менеджер гимнастки Кей Уитерфорд заверил журналистов 
в том, что «происшедшее – результат обычного недоразу-
мения» («Известия», 2002.02.03). И все же, смеем заверить, 
недостаточный уровень автоматизации – далеко не основ-
ное препятствие на пути развития электронного бизнеса 
в России («Эксперт-Интернет», 2001.03.12). Представители 
«Сибнефти» заверяют, что у государства нет ни доли про-
цента в компании («Известия», 2002.09.04). «Нет, – заверя-
ли блюстители добрых нравов, – у нас, у итальянцев, этого 
не бывает». (А. Мариенгоф). 
СИН: уверить; АНА: гарантировать, обещать, поклясться; 
ДЕР: заверения.
заверить 2.1
Пойдите в канцелярию, там заверят вашу подпись; В экс-
тренном случае завещание может быть заверено главврачом 
больницы <подписями двух свидетелей>; Оригиналы доку-
ментов не требуются, достаточно заверенных копий.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заверил А2 ‘Лицо А1, обладающее специ-
альными полномочиями, установленным образом А3 под-
твердило подлинность документа А2 или достоверность 
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содержащихся в нем сведений’ [в качестве А3 обычно исполь-
зуется подпись уполномоченного лица, печать и особые фор-
мулы: Копия верна; Подпись руки удостоверяю и т. п.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заверить копию.
А3 • ТВОР: заверить круглой печатью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заверенная телеграмма, заверенный пе-
ревод свидетельства о браке; заверить апостилем <штам-
пом, штемпелем>; нотариально заверить.
 Он заверит вашу подпись без вашего личного присут-

ствия (А. Терехов). Аврора заверила какие-то бумаги и нас 
повезли в «Геру» – самый фешенебельный местный ресто-
ран (С. Довлатов). Он приехал с дачи и нашел в двери две те-
леграммы – одну от Сергея, с просьбой о приезде, вторую, 
отбитую двумя сутками позже, с заверенной подписью глав-
ного врача, извещающую о смерти Татьяны Павловны Ку-
коцкой (Л. Улицкая). А потом все листы переплести, зашить 
в папки, пронумеровать их и опечатать папки, заверив каж-
дую круглой печатью (А. Тарасов). За десятку нотариусы за-
веряли копии даже тех документов, которых вообще в при-
роде не существовало (Б. Левин). При увольнении работник 
знакомится с записями, внесенными в его трудовую книжку 
за время работы, и заверяет их подписью с расшифровкой. 
(«Бизнес-журнал», 2004.01.22).
СИН: удостоверить; АНА: подтвердить, официально офор-
мить; проштамповать; ДЕР: разг. заверка, заверение; заве-
ритель. 
заверить 2.2 
Заверьте вашу подпись у секретаря <в канцелярии> круглой 
печатью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заверил А2 у А4 ‘Человек А1 сделал так, что-
бы обладающее специальными полномочиями лицо А4 уста-
новленным образом А3 подтвердило подлинность документа 
А2 или достоверность содержащихся в нем сведений’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заверить копию.
А3 • ТВОР: заверить именной печатью.
А4 • у РОД: заверить у начальника отдела кадров.
 • в ПР: заверить в регистратуре.
 Нужно было набрать девяносто подписей депутатов Го-

сударственной думы под моим заявлением в Конституцион-
ный суд, изготовить тридцать две копии необходимых доку-
ментов и заверить все документы у нотариуса (А. Тарасов). 
Предусмотрительная бабушка на всякий случай сочинила 
и заверила в правлении товарищества с юридической точ-
ки зрения сомнительную, но все же защищавшую интересы 
старшего сына бумагу (А. Варламов). Перечень документов: 
заявление, автобиография, паспорт, диплом и его копия, за-
веренная у нотариуса, мед. справка («Поиск», 2003.09.12). Ге-
неральные доверенности, когда подпись владельца надо было 
заверять у нотариуса, отменены уже давно («Новгородские 
ведомости», 2012). А идти к нотариусу заверять подписи 
и заявки, потом отправлять почтой… это как-то напряжно 
(«Бюро Кредитных Историй. Как найти Кредитную историю, 
как получить и прочие вопросы», 2007–2008).
СИН: удостоверить; АНА: подтвердить, официально офор-
мить; проштамповать; ДЕР: разг. заверка, заверение; заве-
ритель. [И. Л.]

ЗАВЕРНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ завёр-
нутый; СОВ; НЕСОВ завёртывать и завора́чивать.

завернуть 1 ‘упаковать в бумагу или ткань’: завернуть бутерброд 
в бумагу.
завернуть 2.1 ‘загнуть край’: завернуть рукава.
завернуть 2.2 ‘завинтить’: завернуть кран <гайку>.
завернуть 3.1 ‘обогнуть’: завернуть за угол дома.
завернуть 3.2 ‘изменить направление’ [о дороге]: Тропинка круто 
заворачивала направо.
завернуть 3.3, разг. ‘зайти или заехать по дороге’: завернуть в ре-
сторан.
завернуть 4, разг. ‘отправить обратно, отказав’: завернуть канди-
дата.
завернуть 5.1, устар. ‘начаться с большой интенсивностью’: За-
вернули морозы.
завернуть 5.2, разг. ‘сказать что-то сложное или неправдоподоб-
ное’: Ну ты и завернул!

завернуть 1
Плотно завернуть; завернуть; завернуть ребенка в одеяло; 
аккуратно завернуть подарок в серебряную бумагу; Хлеб луч-
ше завернуть в полотенце <в три слоя бумаги>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завернул А2 в А3 ‘Согнув мягкий, тонкий 
и плоский объект А3, человек А1 закрыл им объект А2 со всех 
сторон’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завернуть бутерброд.
А3 • в ВИН: завернуть в пленку. 
 Мустыгины с нетерпением ждали его. Напоили горячим 

чаем с коньяком, завернули в три одеяла (А. Азольский). 
Осторожно вынимать из картонной коробки завернутые 
в газетную бумагу елочные игрушки – любимый ритуал моего 
детства (С. Спивакова). А уезжающим в Москву обязатель-
но завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу (В. Гиляров-
ский). Клопа, пойманного на месте преступления, он завора-
чивал в бумажку и выносил на улицу (В. Гроссман). Все это 
и у нас было, не исключая и толстой синей бумаги, в которую 
завертывают пироги и жаркое (А. Дружинин). Вздрагиваю-
щими пальцами она торопливо завертывала вазы, прятала их 
в глубину шкафа (Г. Николаева). 
СИН: обернуть, обмотать, замотать, укутать, закутать; 
АНА: запеленать, спеленать; задрапировать; забинтовать; 
обвязать (голову платком); ДЕР: завернуться (в плащ); 
обертка.
завернуть 2.1
Завернуть скатерть; заворачивать кромку ткани; раска-
тать тесто и завернуть края.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завернул А2 ‘Человек А1 согнул край мягкого, 
тонкого объекта А2 или край А2 мягкого, тонкого объекта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завернуть простыню.
  Расширенные употребления применительно к руке другого 

человека в роли А2: Тогда администратор четким профес-
сиональным движением завернул ему руку за спину и повел 
к дверям (В. Аксенов). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Завернуть наружу подол <штанину, ру-
кав>; завернуть 1 см ткани; <внутрь, вниз, вверх>.
 На середину листа [капусты] положить фарш, завернуть 

края, свернуть трубочкой. Затем обвалять в муке. Уложить 
плотно на противень или сковороду краями завернутых сто-
рон друг к другу («Что у нас на обед», 2000). Никак нет, – 
сказал генерал и, завернув рукав гимнастерки, посмотрел 
на большие часы (К. Симонов). Паша застыл, поставив 
ногу с завернутой штаниной на табуретку (Л. Гурченко). 
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Я барану, барану, понимаете, голову назад заворачиваю 
(В. Шаламов). Дядя Паша полез в изголовье, достал чистую 
бумагу. Завернул угол матраца, расстелил бумагу на на-
рах, дал мне в руки карандаш и приказал: – Рисуй по-своему 
(Г. Жженов). Степан завертывает рукав рубашки и показы-
вает глубокий шрам на левом плече (С. Обручев). 
АНА: загнуть, отогнуть, закатать, отвернуть, подвернуть; 
ДЕР: завернуться [Подол завернулся].
завернуть 2.2
Завернуть винт <гайку>; плотно заворачивать шаровой 
кран.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завернул А2 ‘Поворачивая специальную де-
таль А2, человек А1 привел его в нужное положение, при 
котором части, с которыми соприкасается деталь А2, приле-
гают другу к другу, препятствуя движению или смещению 
чего-л.’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завернуть кран.
 Я завернул кран, и все стихло. Успокоилась, стала про-

зрачной теплая, легкая, словно несуществующая вода (А. Те-
рехов). Cнова и снова она забывала завернуть кран то в ван-
ной, то на кухне, не забывая при этом поставить в раковину 
какую-нибудь посудину с плотно прилегающим к стоку дном 
(Г. Маркосян-Каспер). Для установки приспособления Алек-
сандра Пономарева требуется отвернуть и завернуть два 
колесных болта (или гайки), что иногда требует немалых 
усилий (Б. Синельников). «Как же не говорить, коли я рус-
ский, ваше благородие», – радостно улыбаясь, говорил незна-
комец, заворачивая кран водопроводной трубы и вытряхивая 
трубку (К. М. Станюкович). 
СИН: закрутить, затянуть (винт); АНТ: отвернуть, откру-
тить.
завернуть 3.1
Завернуть за угол <в арку, направо>; завернуть на следую-
щую улицу <на следующем светофоре>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завернул за А2 ‘Перемещаясь мимо простран-
ственного объекта А2, человек или транспортное средство А1 
изменили направление перемещения и оказались с прилегаю-
щей стороны А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: завернуть за угол.
 • КУДА: завернуть налево <под арку, во двор>.
  Усатый, шедший впереди, завернул в последнюю арку, 

к путям (Д. Глуховский).  –Стой! – крикнул я, как только 
мы завернули на Большую Казанскую (М. Шишкин). Завер-
нув направо, художник въехал на грязную и узкую улочку 
(«Жизнь национальностей», 2004.03.17). Не успела я завер-
нуть за угол, направляясь к метро, как на меня с протяжным 
воем прямо по тротуару помчалась задним ходом машина, 
показавшаяся мне огромной (Н. Воронель). Поодаль справа 
запертые железные ворота, а завернуть налево – двор-коло-
дец (И. Крупник). Пообедав, Серая Сова проплыл мимо него, 
не завертывая, по крайней мере в расстоянии сот восьми ме-
тров (М. Пришвин). 
СИН: свернуть, повернуть; АНА: обогнуть; прост. принять 
(вправо).
завернуть 3.2
За деревней дорога круто заворачивала направо; Внезапно 
тропинка завернула за пруд.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завернула в сторону А2 ‘Дорога А1 имеет из-
гиб в сторону А2 в месте А3’.

  В форме СОВ указывает на перемещение наблюдателя 
по А1: завернуть подразумевается наблюдатель, который пе-
ремещается по дороге и меняет траекторию движения вместе 
с ней: Тропинка прошла сквозь поле, а потом повернула нале-
во к деревне. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дорога заворачивает (к лесу).
А2 • КУДА: (Дорожка) завернула направо <под арку, 

во двор>.
А3 • ГДЕ: заворачивать за лесом <перед полем, в двухстах 

метрах отсюда>.
 Тропинка заворачивала все вправо и манила в густеющую 

тень старых развесистых елей (П. Д. Боборыкин). Впереди 
показались избы; дорога завернула куда-то в сторону, пошла 
межами и совсем затерялась во ржи (В. А. Слепцов). Кори-
дор заворачивал вбок, но в том самом месте, где начинался 
поворот, в стене чернел провал, все вокруг было усыпано ос-
колками кирпичей и припорошено известкой (Д. Глуховский). 
Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево 
и туда идет далеко и там совсем исчезает (М. Пришвин). 
Тропа завернула; у залива, под нами, открылись строения 
(Н. Гаген-Торн).
СИН: свернуть, повернуть; АНА: огибать [Дорога огибала 
пруд].
завернуть 3.3, разг.
Давай по пути завернем в кафе, пообедаем; Вот, ехали мимо 
и решили завернуть к вам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завернул в А2 ‘Перемещаясь, человек А1 сде-
лал остановку в месте А2, находящемся недалеко от основно-
го маршрута’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: завернуть в бар <на рынок, к родителям, сюда>.
 Остается разве что завернуть в ближайшую деревню 

и спрашивать у какой-нибудь тетки, где находится парти-
занская база? (В. Быков). Выйдя со скотного двора, Михаил 
завернул по пути в кузницу, сделал перекур с Ильей Нетесовым 
и пошел было домой что-нибудь перехватить […], но вдруг 
вспомнил, что у него в кармане сводка, и повернул в правление 
(Ф. Абрамов). В магазине ей делать было нечего, но заверну-
ла туда из любопытства (Б. Екимов). Я завернул в «Зарядье» 
на ближайший фильм (А. Терехов). Раньше доктор изредка 
завертывал в клуб, а теперь бросил и это из страха сканда-
ла (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Он решил, что детям будет по-
лезно послушать рассказы о его подвигах, да и не каждый 
день к ним заворачивает такой гость, как Сандро из Чегема 
(Ф. Искандер).
СИН: зайти, заехать, заскочить, заглянуть.
завернуть 4, разг.
Его завернули на паспортном контроле; Трех кандидатов за-
вернули с порога, остальные отсеялись после собеседования; 
Там не проехать, гаишники всех заворачивают; Отец с поро-
га заворачивал всех ее потенциальных женихов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завернул А2 ‘Лицо А1 сделало так, что чело-
век А2 ушел или уехал, не добившись своей цели’.
  Метонимические употребления применительно к объекту, 

с которым связана цель человека, в роли А2: завернуть чью-л. 
анкету; завернуть реферат <проект, заявление, бумаги>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завернуть претендента.
 – Если на паспортном контроле поинтересуются, что ты 

за птица, не вздумай отрекомендоваться «поэтом», – очень 
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вовремя предостерег меня русский попутчик, – могут за-
вернуть (С. Гандлевский). – Не дошел, – усмехнулся он. – 
Встретили и завернули. Куда же они тебя повели, в орга-
ны, что ли? (Ю. Домбровский). Одна машина KB [танк] 
всю вашу Первую конную завернуть может (В. Гроссман). 
Кадашевской дорогу перекрыла большая авария – мерцали 
синие огни милицейских «фордов», стояла «скорая», – и всех 
заворачивали куда-то направо (А. Волос). Если людей за-
ворачивают, то это дело пяти минут. Сегодня почти всех 
завернули, потому и народу нет. А вот если с документами 
в порядке, то индивидуальная работа занимает не меньше 
часа («Известия», 2002.03.15). Рельсы и полотно так иско-
режило, что […] поезда не шли – их заворачивали другою 
веткой (А. Солженицын).
АНА: отфутболить, отказать, развернуть, отправить.
завернуть 5.1, устар.
Завернули дожди; Завернула настоящая зима; С декабря за-
ворачивали морозы, и становилось совсем тяжело.
ЗНАЧЕНИЕ. Завернул А1 ‘Природное явление А1 начало 
иметь место с большой интенсивностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Завернули холода.
КОНСТРУКЦИИ. В функции подлежащего в стилистически 
нейтральных утвердительныз предложениях обычно предше-
ствует сказуемому: Завернули морозы.
 К ночи завернул мороз, и звезды показались на небе 

(В. А. Слепцов). Выпал снежок, зима сибирская завернула, 
ну, мне уж и скучновато стало (Д. Н. Мамин-Сибиряк). За-
вернули морозы. Здание школы отапливалось плохо, и если 
ребятам в лаптях было сносно, то Японцу стало невтерпеж 
(Г. Белых). Зимой еще – туда-сюда – бураны преужасные, 
тьма, да и дел этой зимой было много… А вот, как сегодня, 
завернет весенний ветер, – и лезет в голову неудобь сказуе-
мое (А. Н. Толстой). «А-ай да морозец! Знатно завертыва-
ет!» – сказал Савелий, входя в избу и потирая ладонями, 
напоминавшими корку старых древесных пней (Д. В. Григо-
рович). 
АНА: грянуть, разразиться.
завернуть 5.2, разг.
Ну ты и завернул!; Это же надо так завернуть!; Иногда он 
заворачивал что-то совсем уж несусветное, так что ему 
не верила даже собственное мать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завернул А2 ‘Человек А1 выразился слишком 
сложно или неправдоподобно, сказав А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завернуть что-то невообразимое.
 Катерина словно бы не слушала этих мужичьих матюгов 

[…]. И все-таки, когда бригадир завернул уж что-то слиш-
ком поганое и еще совсем новое, Катерина не утерпела, ска-
зала: «Да ты это, парень, что?» (В. Белов).
Ты образованный, придумай что-нибудь. Как говорится, за-
верни поганку. Иначе эти суки передадут бумаги в трибунал 
(С. Довлатов). Но влияние рекламы много тоньше и глубже, 
чем кажется: […] она заодно демонстрирует и эталоны 
женской красоты, и […] умение круто завернуть сюжет 
на полминуты («Знание – сила», 2006). 
СИН: загнуть. [И. Л.]

ЗАВЁРТЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАВЕР-
НУ́ТЬ.

ЗАВЕРША́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАВЕРШИ́ТЬ.

ЗАВЕРШИ́ТЬ, ГЛАГ; -шу́, -ши́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
вершённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ заверша ́ть.

завершить 1.1 ‘поместить наверху сооружения’: завершить 
крышу шпилем.
завершать 1.2 ‘быть верхней частью’: Шпиль завершает крышу.
завершить 2.1 ‘закончить деятельность, достигнув результата’: 
завершить работу.
завершить 2.2 ‘сделать последней частью’: завершить роман эпи-
логом.
завершить 2.3 ‘быть последней частью’: Выступление звезды за-
вершало концерт.

завершить 1.1, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Архитектор придумал завершить крышу нелепой башенкой; 
По моде того времени, мнгие дома завершали башенками; 
Они перегородили улицу обломками разбитого киоска, ящика-
ми и мешками с песком и завершили свою баррикаду сломан-
ной кроватью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завершил сооружение А2 элементом А3 ‘Че-
ловек А1, создавая сооружение А2, расположил на его верху 
элемент А3 в качестве части А2, существенной для его функ-
ционирования или внешнего вида’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завершить колонну (капителью).
А3 • ТВОР: завершить шпилем.
 Тяжело поднимается вверх желтая колокольня, завер-

шенная белым кирпичным куполом с проделанными в нем 
крошечными продолговатыми окошечками (Н. С. Лесков). 
Завершенная куполом, окруженная колоннадой, она [церковь-
усыпальница] имеет идеально круглую форму, следовательно, 
принадлежит к семейству ротонд (Ф. Разумовский). Две 
черного дуба массивные двери в рамках завершенных капи-
телями колонн с квадратным сечением. Тишина. Он знал, что 
сегодня выходной (А. Пятигорский). 
СИН: увенчать; ДЕР: завершение.
завершать 1.2, только в форме НЕСОВ; необиходн.
Фигура ангела завершает Александрийский столп; Шпиль за-
вершает здание Адмиралтейства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завершает сооружение А2 ‘Элемент А1 со-
оружения А2 является верхней частью А2, существенной для 
его внешнего вида и целостности сооружения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Капитель завершает (колонну).
А2 • ВИН: завершать колонну.
 Дочка – как завершающий здание шпиль, окончательность 

смысла. Вот его обрубили, шпиль, и вопреки всем порядкам 
природы здание рушится до основания, все лишается смысла 
(Т. Набатникова). Импост – завершающая часть колонны или 
стены, имеющая вид полочки или фигурного карниза, являю-
щаяся опорой для вышерасположенной арки (Словарь строи-
теля).
СИН: венчать; ДЕР: завершение.
завершить 2.1
Ученый наконец завершил свой многолетний труд; Мы завер-
шаем нулевой цикл строительства через месяц; Спортсмен 
в этом году завершает свою карьеру; Наша миссия заверше-
на; Опера так никогда и не была завершена.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завершил А2 ‘Человек А1 перестал осущест-
влять действие или деятельность А2 или работать над созда-
нием объекта А2, так как цель была достигнута’.
  Расширенные употребления применительно к указанию 

на трудовую деятельность (обычно успешную), которая пре-
кращается в связи с возрастом или состоянием человека А1, 
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в роли А2: А когда она завершила трудовой путь и вынужде-
на была осесть в Васькове, всем нам показалось, что она 
прибыла на конечную станцию (О. Зайончковский); Она уже 
давно не снималась, поскольку выиграла на бирже большие 
деньги и завершила свою актерскую карьеру (С. Спивако-
ва); После такого разочарования конькобежец собрался за-
вершить карьеру, но затем решил дать себе еще один шанс 
(«Известия», 2002.02.20). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завершить ремонт.
 Завершенная в 1881 году и впервые поставленная в 1882 

году опера Римского-Корсакова имела громадный успех 
(Е. Душечкина). Необходимо провести реформу социальной 
сферы, завершить работу над Трудовым кодексом, в общем, 
я должен закончить ту работу, из-за которой пришел в Мин-
труда («Время МН», 2003.07.31). Скромно выпили за успех 
дела – и только что завершенного, и предстоящего (А. Азоль-
ский). Может, и не суждено было ему завершить строитель-
ство башни? (Ю. Буйда). В декабре 2002-го будет завершено 
сооружение второй очереди [объекта по утилизации иприта 
и люизита] и начнется полномасштабный процесс ликвида-
ции отравляющих веществ («Известия», 2002.10.06).
СИН: закончить, кончить; АНА: прекратить, прервать; пе-
рестать; АНТ: начать; ДЕР: завершение.
завершить 2.2
Писатель завершил роман эпилогом; Он завершил свой тост 
криком «Горько!»; Команда завершила сезон блестящей побе-
дой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завершил А2 элементом А3 ‘Человек А1 пере-
стал осуществлять действие или деятельность А2 или созда-
вать объект А2, и последним элементом А2 было действие А3, 
существенное для А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завершить танец (пируэтом).
А3 • ТВОР: завершить (танец) рискованным пируэтом.
 Мистер Хиггинс рассказал нам о задачах симпозиума. 

Вступительную часть завершил словами: – Мировая исто-
рия едина! (С. Довлатов). Адвокат Кучерена довольно жестко 
указал скамье арбитров на несоответствие реалий регламен-
ту, завершив свою речь обращением: «А с вами, г-н Паульс-
сон, я с удовольствием пообщаюсь завтра» («Известия», 
2002.11.05). Докладывал на пленуме второй человек в пар-
тии – Валентин Купцов, завершивший свое выступление та-
кими словами: «Нас не победят, если мы сами не проиграем» 
(«Газета», 2003.06.30). Теперь я приезжаю на Селигер, чтобы 
своим выступлением открывать или завершать программу 
фестиваля (И. Архипова).
СИН: заключить, закончить, кончить, закрыть; АНТ: пред-
варить; открыть; начать; ДЕР: завершение.
завершить 2.3, преим. в форме НЕСОВ.
Это стихотворение завершает цикл «Итальянских стихов» 
Блока; Завершит концерт песня «Темная ночь».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завершает А2 ‘Часть А1 произведения А2 яв-
ляется последним элементом А2, существенным для общего 
смысла А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рассказ завершает (сборник).
А2 • ВИН: завершать сборник.
 Завершал концерт вокальный цикл на слова И. Иртень-

ева «Вечерний полет» («Российская музыкальная газета», 
2003.04.09). Может быть, тут следует сказать о его главных 

работах, которые завершали цикл исследований (Д. Гранин). 
Завершает сборник статья Н. П. Мальцевой о современном 
мастере по плетению из бересты Валерии Сартакове («На-
родное творчество», 2004.10.18). Завершили концерт «Песни 
трубадуров» Сергея Слонимского для сопрано, тенора и ан-
самбля старинных инструментов (1975) («Российская музы-
кальная газета», 2003.01.15).
СИН: заключать, венчать, закрывать; АНТ: предварять; от-
крывать, начинать; ДЕР: завершение; завершаться. [И. Л.]

ЗАВЕРЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ЗАВЕ́РИТЬ.

ЗАВЕ́СА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
завеса 1, необиходн.
Тяжелая бархатная завеса; И завеса в храме разодралась на-
двое, сверху донизу (Евангелие от Марка).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое полотно ткани, обычно плотной и тя-
желой, перегораживающее помещение или закрывающее объ-
ект’.
  Образные употребления: Девушка вздрогнула, на секунду 

лицо ее отвердело, и в глазах встала непроницаемая завеса 
(И. Ефремов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Церковная завеса; открывать <подни-
мать, отодвигать> завесу, закрывать <опускать, задерги-
вать> завесу.
 Девушка перешагнула порог – и тяжелая завеса упала 

за нею (И. С. Тургенев). Завесы из фиолетовых и пурпурных 
тканей висели от пола до потолка при входе в залу (А. Ку-
прин). После отпуста, который совершается архиереем, 
царские врата затворяются, задергивается завеса (С. Дио-
мидов). В глубине помоста – темный ковер, значит, дело про-
исходит ночью, светлая завеса обозначает день (Г. Козин-
цев). Трибуна походит на то помещение с шелковой завесой, 
где ты слушаешь с братьями церковные службы (А. Ладин-
ский).
АНА: занавес, занавеска; гардина, портьера; ширма; кули-
са.
завеса 2
Водяная <дождевая> завеса; Впереди была завеса огня; 
Сплошная <плотная> завеса дождя закрыла горы.
ЗНАЧЕНИЕ. Завеса А1 ‘Большое количество мелких частиц 
А1 субстанции или мелких частиц субстанции А1, которые, 
находясь в воздухе, не дают наблюдателю видеть то, что 
за ними находится’.
  Образные употребления применительно к звукам в роли 

А1: Неотступно гудели моторы, сухо трещали фиолетовые 
вспышки разрядов, отделяя каждый угол плотной завесой 
шума (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • РОД: завеса пыли <дыма, испарений>.
 • из РОД: завеса из огня <из облаков>; завеса из мириад 

фосфоресцирующих частиц.
 • КАКАЯ: снежная <огненная> завеса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непроницаемая завеса; дымовая завеса 
[Дымовая завеса скрыла нас от противника; тж образн. ‘то, 
что отвлекает на себя внимание и помогает скрыть что-то 
важное’: Но эта работа не была его главным занятием. Она 
служила только дымовой завесой для другого занятия, основ-
ного, прибыльного, секретного (П. Нилин)].
 А дождь все лил и лил, медленно, нудно, долго. И, конеч-

но, вертолет не мог пробраться через плотную завесу воды 
(С. Штейнберг). Капитана по-прежнему отделяли от колон-
ны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он 
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был теперь почти невидим (К. Воробьев). Сквозь серую во-
дяную завесу Севастьянов увидел – среди чужих лиц – лицо 
большой Зои (В. Панова). В такой мгле, за широкой завесой 
мокрого снега обнаружить нас было, наверно, невозможно 
(В. Богомолов). Плотная завеса зелени отступала от берега, 
обнажая поля и сады («Техника – молодежи», 1951).
СИН: пелена; АНА: барьер, преграда.
завеса 3, перен. необиходн.
Завеса таинственности; приподнять завесу над загадками 
истории.
ЗНАЧЕНИЕ. Завеса А1 над А2 ‘Положение дел А1, являющее-
ся причиной недостатка информации о явлении А2 – как бы 
завеса 1, которая препятствует пониманию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • РОД: завеса секретности <непонимания>.
А2 • над ТВОР: завеса над будущим.
 • редк. РОД: завеса будущего.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Поднять <приоткрыть> завесу; окуты-
вать завесой (тайны); сорвать завесу; Завеса приоткрыва-
ется.
 Словно спала завеса будней, скрывавшая от нее большой 

мир человеческих борений, усилий и страстей (А. Фадеев). 
А что, если за завесой строжайшей секретности охраняется 
от взглядов наша неподготовленность? (Г. Бакланов). Боже 
милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса 
тайн! (Вен. Ерофеев). Каким страшным представилось мне 
ближайшее будущее, надвигавшееся на меня. Мне надо было 
открыть завесу будущего (К. Станиславский). Этим ледя-
ным словом и вспыхнувшим в ночи видением финки, зажатой 
в кулак, он как бы приоткрыл завесу своей холодной жесто-
кой души (В. Аксенов).
СИН: пелена; АНА: преграда, барьер.
◊ тепловая <воздушная> завеса ‘устройство, которое создает 
на входе в помещение направленный поток теплого воздуха, 
препятствующий проникновению с улицы холодного возду-
ха’: Над входом в торговый зал установлена мощная тепло-
вая завеса; Завеса упала <спала> с чьих-л. глаз ‘Человек на-
чал ясно понимать то, чего он не понимал раньше, поскольку 
что-то, что препятствовало пониманию, исчезло’: Все наши 
представления подверглись изменениям. Завеса упала с глаз 
(И. Зильберштейн). [А. С.]

ЗАВЕСТИ́, ГЛАГ; -веду́, -ведёт, ПРОШ -вёл, -вела́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ заве́дший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ заведён-
ный, -ён, -ена́, ДЕЕПР заведя́; СОВ; НЕСОВ заводи́ть.

завести 1.1 ‘привести кого-л куда-л.’: завести в комнату <на 
кухню>.
завести 1.2 ‘привести кого-л. в опасное место’: завести в чащу <в 
топкие болота>.
завести 1.3 ‘по дороге отвести кого-л. куда-л.’: завести ребенка 
в школу по пути на работу.
завести 1.4 ‘пролегая в каком-л. направлении, привести к како-
му-л. нежелательному месту’: Дорога завела в болото.
завести 2 ‘ввести транспортное средство куда-л.’: завести лодку 
в док.
завести 3 ‘поместить что-л. за какой-л. объект’: завести руки 
за спину.
завести 4, перен. ‘привести к нежелательному результату’: Куда 
заведет его это увлечение?
завести 5 ‘привести в действие какой-л. механизм’: завести мотор 
<часы>.
завести 6.1 ‘начать иметь что-л.’: завести котенка <машину>.
завести 6.2 ‘ввести в оборот’: завести традицию (семейных ужинов).

завести 6.3 ‘начать’: завести беседу.
завести 7, разг. ‘привести в возбуждение’: Эта музыка всегда его 
заводит!

завести 1.1
Завести в камеру <в бокс>; Он завел меня в сад, чтобы по-
казать удивительный цветок; Лошадей заводили в стойло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 в А3 из А4 ‘Человек А1, ведя суще-
ство А2, сделал так, что А2 переместилось из более открыто-
го пространства А4 в более замкнутое пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести приглашенных (в зал).
А3 • КУДА: завести в гостиную <на кухню, к себе>.
А4 • ОТКУДА: завести (посетителей) из приемной <с 

улицы> в кабинет.
 Завел он меня в лабораторию. Смотрю – через все поме-

щение мраморные столы, а на столах пусто, ничего нет, ни 
посуды химической, ни приборов, ни книг (Ю. Домбровский). 
Как только мой конвойный слышал условный сигнал, он тот-
час приказывал мне повернуться к стенке или заводил в бокс 
(А. Ларина (Бухарина)). Однажды завела меня с другом к себе 
в кабинет и сказала: «Ваш доклад победил на городском кон-
курсе» (А. Геласимов). Перед самой свадьбой отец завел его 
в тесную комнату […], крепко взял за локоть и прошептал: 
«Гляди, Миша, приданое тебе покажу!» (И. Муравьева). Еще 
дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, за-
пряженная в легкие сани-кошевку (В. Шаламов).
СИН: отвести, привести, ввести; АНА: загнать; зазвать; 
занести; завезти; КОНВ: зайти, войти; АНТ: вывести.
завести 1.2
Завести в болото <далеко в лес> и убить; завести в темный 
лес и бросить на растерзание волкам <на погибель>; Дороги 
он не знал и завел всех в чащу леса <в трясину>; Куда ты 
завел нас?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 в А3 из А4 ‘Человек А1, ведя суще-
ство А2 и пройдя с ним обычно довольно большое расстоя-
ние, сделал так, что А2 переместилось из более открытого 
пространства А4 в более замкнутое труднодоступное про-
странство А3, неприятное или опасное для А2, с целью сде-
лать что-то плохое с А2 в А3 или рассчитывая, что там с А2 
случится что-то плохое’.
  1. Ослабленные употребления применительно к действию, 

не имеющему плохой цели: – Я не пойду, – надулся Тесем-
кин. – Опять заведете в какую-нибудь трущобу. Ступайте, 
если хотите, один (А. Амфитеатров); Улочки, куда завел меня 
фон Зеботтендорф, были такие узкие, что можно было, раз-
ведя руки, коснуться противостоящих домов (А. Лазарчук, 
М. Успенский). 
2. Образные употребления: Было что-то невыразимо жут-
кое в этих ветреных задворках, где темнота буквально щупа-
ла лицо и брала за протянутую руку, чтобы завести в глубо-
кую шуршащую ухабину (О. Славникова); Коммунистические 
методы хозяйствования завели село в пропасть (В. Цыган-
ков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести отряд <лошадь> (в глубь леса).
А3 • КУДА: завести в глубокий снег <в западню, на забро-

шенную ферму, за угол, сюда>.
А4 • ОТКУДА: завести с улицы <из сквера, оттуда> (в ту-

пик).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Завести далеко; коварно завести; не-
заметно завести; завести в болото <в трясину, в топь, 
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в камыши, в глушь, в чащобу, в тайгу, на пустырь>; завести 
на чердак <в подвал, в сарай, на свалку, за угол>; завести в ло-
вушку <в западню>.
 Матросы его вывели из Смольного, завели в переулок 

и здесь зверски убили (П. Краснов). Сыновья Марфы Ивановны 
и Митрофана Афанасьевича завели далеко в лес […] необык-
новенного этого бельгийского быка и – зарезали несчастное 
животное (Ю. Петкевич). Зимой в Солдатском парке Надю 
Сидорову, умственно отсталую девочку, трое солдат завели 
в водонапорную башню и изнасиловали (С. Василенко). Тимо-
нина […] завести в степь, разобрать на части охотничьим 
ножом и топором, за пару часов выкопать не слишком глу-
бокую могилу (А. Троицкий). От козней лешего, заводивше-
го людей в чащу леса, можно было спастись, присев на пень 
и поменяв на себе одежду (В. Епифанцев).
СИН: отвести, привести; АНА: завезти; АНТ: вывести; 
ДЕР: шутл. сусанин.
завести 1.3
По пути на работу он заводит сына в детский сад: Сможешь 
по дороге завести его в школу?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 в А3 ‘Человек А1, идя по маршруту 
А4 и ведя существо А2, отклонился от своего маршрута и сде-
лал так, что А2 начало находиться в пространстве, учрежде-
нии или с людьми А3, после чего продолжил идти по маршру-
ту А4’ [А2 обычно ребенок] .
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести сына (к соседям). 
А3 • КУДА: завести (сына) в школу <на детскую площадку, 

к бабушке>.
А4 • по ДАТ: завести по пути <по дороге> (домой).
 Попили мы с мужем валерьяночки и на работу. Он детей 

взял – завести в сад (Н. Горланова).
СИН: отвести, привести, разг. закинуть [По пути закинем 
Ваню к бабушке], разг. забросить; АНА: занести; завезти; 
АНТ: забрать.
завести 1.4
Тропинка завела нас в густые заросли; Дорога завела в ту-
пик.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завела в А2 ‘Протяженный пространствен-
ный объект А1 расположен так, что человек А2, перемещаясь 
по нему, оказывается в месте А3, где он не хотел оказаться или 
о существовании которого он не знал’ [обычно о дороге].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Подземный ход завел (в крепость).
А2 • ВИН: (Подземный ход) завел нас (в крепость).
А3 • КУДА: (Подземный ход) завел в крепость <на заброшен-

ный склад, туда>.
 После парадной лестницы и актового зала – узкие полу-

темные коридоры, внутренние переходы, которые могут за-
вести в тупик (И. Сухих).
СИН: привести, вывести; АНТ: увести.
завести 2
Завести машину в гараж; Он завел мотоцикл во двор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 в А3 ‘Человек А1, ведя транспорт-
ное средство А2, сделал так, что А2 переместилось из более 
открытого пространства А4 обычно в более замкнутое про-
странство А3, где А1 остановил А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести троллейбус (в депо).
А3 • КУДА: завести (троллейбус) в депо; завести велосипед 

под навес <на веранду, сюда>.
А4 • с РОД: завести (велосипед) с улицы (во двор).

  А4 обычно не выражается одновременно с А3.
 Гусев и механики завели лодку в пещеру, легли у входа и раз-

вернули карту (А.Н. Толстой). Он завел автомобиль в балку, 
углубился в высокую поросль каких-то прелых кустов и вы-
ключил мотор (Д. Рубина). Нас порядочно отнесло от устья 
речки, куда нужно было завести лодку (Ф. Искандер). Вайс 
поехал по грунтовой дороге лесом, повернул […], завел маши-
ну в кусты и дальше пошел пешком (В. Кожевников).
СИН: ввести, загнать; АНА: завезти, поставить [Нужно 
поставить машину в гараж]; АНТ: вывести.
завести 3
Завести руки за голову; Под строение был заведен мощный 
домкрат.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 за А3 ‘Человек А1, двигая часть тела 
или объект А2, сделал так, что А2 начал находиться позади 
другой части тела или другого объекта А3 или под другим 
объектом А3’.
  1. Если словосочетание завести глаза описывает ситуацию, 

когда человек закрывает глаза, как бы заводя глазное ябло-
ко за веки, указание на А3 (веки) отсутствует: От волнения 
и скверного воздуха он ослаб. Подобрал ноги, прилег и завел 
глаза (А. Н. Толстой); От ее худого тельца дышало жаром. 
Она завела глаза, забылась (В. Панова).
2. Словосочетание завести глаза может описывать движение 
глаз, при котором взгляд направляется максимально вверх. 
В этом случае в высказывании может содержаться указание 
на пространство, куда как бы направлен взгляд: Он истово 
заводил глаза горе, а под ним лежали разбитые скрижали – 
осколки синеватого мрамора (Ю. Домбровский). Борис Соло-
монович завел глаза к потолку и принялся шевелить губами 
(А. Маринина). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести руки <палку>(за спину).
А3 • КУДА: завести (руку) за спину <назад>; завести (доску) 

под днище.
 Тот, что был постарше, завел руки за спину, я видел, в ка-

кой руке у него пешка, а тот, что сидел напротив, – угадывал 
(Ю. Азаров). Он снимает шапку, еще шире распахивает по-
лушубок, заводит под стул ноги в высоких негнущихся вален-
ках, требует четвертинку и […] чаю и делает себе «пуншик» 
(Ю. Казаков). Через несколько секунд она уже всю ступню 
смогла завести за ножку и потащила столик на себя (С. Та-
ранов). Руки ее были заведены за спинку стула и там, види-
мо, связаны (А. Кабаков). Русские вместо брандер запускали 
паровые катера с шестовыми минами, их заводили под корму 
или еще куда (Д. Гранин). Гребок следует выполнять согну-
той в локте рукой, но не заводить ладонь за центральную 
линию (Ю. Наумчев). 
СИН: заложить (ногу за ногу); АНА: спрятать (руки за спи-
ну), засунуть, подсунуть (доску под днище), подвести; АНТ: 
вынуть, вытащить.
завести 4, перен.
Такой эгоизм может завести тебя очень далеко; Куда заве-
дет страну безответственность властей? 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 в А3 ‘Свойство, состояние или про-
дукт ментального действия А1 человека А2 воздействует 
на самого А2 или на людей, связанных с А2, так, что они ока-
зываются в ситуации А3, обычно оценивающейся говорящим 
как нежелательная’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Идеализм завел (его далеко).
А2 • ВИН: завести нас (далеко).
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А3 • КУДА: завести в дебри <неизвестно куда, черт знает 
куда, далеко>. 

 Поэта – далеко заводит речь (М. Цветаева). Неизвестно, 
куда завело бы меня безволие – воровская шайка приняла бы, 
богатая вдова, огни летящего на меня тепловоза (А. Азоль-
ский). Бог весть куда только эта ненависть могла его заве-
сти, если бы не те три вольных месяца, что он был ото всего 
свободен и предоставлен сам себе (А. Варламов). Фантазия, 
кажется, завела нас слишком далеко (Ф. Анцыферов). Изред-
ка в их речь врывается […] пьяный шальной выкрик забулды-
ги, которого хмель завел в неизвестные ему края (Г. Белых, 
А. Пантелеев). 
СИН: привести, довести, загнать; АНА: увести; унести; 
АНТ: вывести [Эта идея может вывести нас из тупика].
завести 5
Завести часы <будильник>; завести машину [см. тж 6.1]; Он 
завел мотор и проехал двести метров до ближайшего кио-
ска. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 ‘Человек А1, совершив физическое 
механическое действие, предназначенного для этого, сделал 
так, что механизм А2 или составная часть А2 механизма на-
чала функционировать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести пружину <движок, трактор>.
 Он отошел, завел мотоцикл и тут только почувствовал, 

как мелко и противно дрожат руки (Ю. Домбровский). Убра-
ли со стола все газеты, завели патефон, накрыли стол краси-
вой скатертью и подали чай с пирожками и вареньем (В. Да-
выдов). Откуда-то заиграла чудесная музыка, будто завели 
музыкальную табакерку (Л. Петрушевская). Он попытался 
завести двигатель, но бензин оказался на нуле (А. Троицкий). 
Она села на переднее сиденье, краем глаза наблюдая за тем, 
как Илья заводит машину, смотрит в зеркальце заднего видя, 
трогаясь с места (А. Берсенева).
АНА: запустить; привести в действие; КОНВ: завестись; 
АНТ: заглушить; ДЕР: завод (пружины).
завести 6.1
Завести машину [см. тж 5]; Они завели гусей и кур; Заведи 
толстую тетрадь и  записывай свои наблюдения; Завести 
новых друзей <новые знакомства> долго не получалось; Се-
мью он завел рано.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 ‘Человек А1, желая иметь объект А2, 
необходимый, по его мнению, для полноценной жизни или 
для какой-л. деятельности, сделал так, что начал иметь А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести детей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Завести ребенка <любовницу, садовни-
ка, кухарку, прислугу>; завести собаку <кошку, лошадей, 
попугая>; завести дачу <приусадебное хозяйство, ферму>; 
завести велосипед <мотоцикл, катер>; завести коллекцию 
марок <цветы>; завести историю болезни <амбулаторную 
карточку>.
 Не надо заводить архива, / над рукописями трястись 

(Б. Пастернак). Мы с Жанной при нашем гастрольном образе 
жизни просто не могли позволить себе завести собаку (Г. Ва-
сильев). Была у нас в ту пору мода – чекисты заводили себе 
кожаные ремни (С. Довлатов). Большинство из нас не отва-
жилось завести второго ребенка, не говоря уже о третьем 
(Н. Воронель). И вот семья Коноваловых решила завести 
себе домработницу, аккуратную, работящую, а главное, та-
кую, чтоб могла жить прямо у них (О. Демьянова). Крылов 

собирался заводить типографию: для вольного распростра-
нения и своих собственных и иных, полезных для России, мыс-
лей (Б. Евсеев).
СИН: обзавестись; АНА: приобрести, купить; АНТ: изба-
виться.
завести 6.2, (уходящ.).
Завести в школе новые порядки; завести книгопечатание 
<привычку есть в одно и то же время>; Было предложено 
завести в газете новую рубрику.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 в А3 ‘Лицо А2, считая, что в жиз-
ни или в сфере деятельности А3 необходимо нечто новое А2, 
сделало так, что А2 появилось в А3’.
  1. В разговорной речи может указывать на то, что говоря-

щий не считает новшество А2 хорошим: Кто завел эту моду 
пить воду натощак?
2. Часто употребляется в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ: 
В шестьдесят первом году, когда мы прибыли в Японию, было 
так заведено, что артисты первым делом должны были по-
сетить наше посольство (И. Кио).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести традицию <обычай> (встречаться раз 

в месяц).
 Иезуиты заводили бесплатные школы (А. Алексеев). Они 

развернули здесь бурную деятельность, завели солеварение, 
основали ряд укрепленных городков и один из крупнейших 
по тем временам в России Пыскорский монастырь (В. Цы-
пуштанов). По заведенной привычке богатая невестка стави-
ла на стол вазочки с конфетами и яблоками (В. Астафьев). Он 
что-то говорил, подписывал, двигался по заведенному распо-
рядку из кабинета в лаборатории […], но душа его оцепенела, 
ум бездействовал (Д. Гранин). Купались мы обычно вечером, 
а по выходным – днем. Купаться ночью – это завела Соня 
(А. Рыбаков). 
СИН: ввести, внедрить; АНА: устроить; придумать; ухо-
дящ. учинить, уходящ. учредить; АНТ: упразднить; ДЕР: 
завод (у нас это в заводе <не в заводе>).
завести 6.3
Завести беседу <спор>; Он завел интрижку <роман>с сосед-
кой. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 ‘Человек А1 начал действие А2 или 
сделал так, чтобы начала иметь место ситуация А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завести хоровод <танцы>.
 Поэт – издалека заводит речь (М. Цветаева). В кухне Дарья, 

подвыпившая и румяная, завела песню (М. Шолохов). Впрочем, 
в иных нередких случаях мне казалось, что он заводит драку 
вовсе не потому, что ждет нападения (Е. Шварц). Однажды 
он попытался завести разговор о разводе, но она со слезами 
[…] умоляла не бросать ее (Ю. Буйда). По факту убийства 
было, разумеется, заведено дело (Н. Климонтович).
СИН: начать; АНТ: прекращать; ДЕР: заводила (в игре).
завести 7, разг.
Эта музыка здорово заводит!; Завести ее очень легко.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завел А2 ‘Человек или фактор А1 воздейство-
вал на человека А2 так, что он начал находиться в очень воз-
бужденном состоянии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Крики завели (толпу).
А2 • ВИН: завести его <себя, весь класс>.
 Как все-таки легко завести директора, когда начнешь 

говорить ему о непонятных вещах (Ю. Домбровский). 
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В нужный момент он сумеет найти правильные слова, заве-
сти, настроить на борьбу (Е. Атаров). Старушка из темной 
боковой комнаты, заподозрив меня в недобром, долго заводила 
себя на многолюдной кухне (М. Палей). С ней что-то не так, 
не стоит ее еще больше заводить (М. Петросян). И шутки 
Томаса, и то, как он способен заводить окружающих – непо-
дражаемо (С. Спивакова). Это разговоры ее точно заводят 
с пол-оборота (А. Геласимов).
СИН: зажигать, взвинтить, взбудоражить, распалить, ра-
зогреть (публику); АНА: довести до (нервного срыва); КОНВ: 
завестись (с пол-оборота); АНТ: успокоить, утихомирить; 
ДЕР: заводила, заводной; сленг зажигалка (В компании друзей 
она – зажигалка); драйв.
◊ как заведенный ‘без перерыва’: Он нервничал, не мог си-
деть спокойно на стуле, как сидят учителя, и все время 
бегал перед доской как заведенный (Ю. Трифонов); Мо-
лодой человек принялся палить по полкам как заведенный 
(С. Болмат); неодобр. завести волынку <песню, шарман-
ку, пластинку, свое> ‘начать говорить то, что слушающий 
уже много раз слышал от этого говорящего’ «Завел волын-
ку», – уныло подумал Кузьма, случая наскучившие поучения 
(В. Брюсов); «Завел шарманку, дьявол! Заработал языком! 
Как ему не стыдно столько лет пережевывать одну и ту 
же жвачку?» – вздыхал про себя и негодовал Юрий Андрее-
вич (Б. Пастернак); Старики завели свое – про сердитого 
бога (Ю. Герман). [Е. Б.] 

ЗАВЕ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
завет 1, книжн.
Заветы великих предков; В этих словах – завет нам на все 
времена.
ЗНАЧЕНИЕ. Завет А1 А3 делать А2 ‘Настоятельное поже-
лание человека А1, высказанное его последователям или по-
томкам А3, чтобы они в своей жизни делали А2, потому что 
делать А2 хорошо’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заветы древних <пророка>.
 • ПРИТЯЖ: мой завет.
 • КАКОЙ: отцовский завет.
А2 • КАКОЙ: завет (святого Бенедикта) «молись и рабо-

тай».
 • ИНФ: завет учиться <помогать бедным>.
А3 • ДАТ: завет ученикам <потомкам>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Великий завет; следовать заветам; ис-
полнить <воплотить в жизнь> заветы; жить заветами 
(предков); нарушить завет; дать потомкам завет.
 Воистину он свято исполнил заветы, данные самому себе 

в годы юношества: «не люби, не сочувствуй, сам лишь себя 
обожай беспредельно» (В. Ходасевич). Советская художе-
ственная интеллигенция свято хранит этот ленинский за-
вет («Советское искусство», 1945). Это ты – по завету: «Не 
мечите бисера перед свиньями, да не попрут его ногами» – 
да? (М. Горький).
АНА: наказ, наставление, поучение; предначертание.
Завет 2, библ.
Ковчег Завета; скрижали Завета; Новый <Ветхий> Завет 
[вне этих сочетаний может писаться со строчной буквы].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Договор, который, согласно Библии, Бог заклю-
чает с людьми, или текст, в котором изложена история догово-
ра и взаимоотношений Бога с людьми’.
  1. Ветхий Завет – договор Бога с людьми, заключенный 

Богом с Моисеем на горе Синай. Новый Завет – договор 
Бога с людьми, заключенный через Иисуса Христа. Ветхий 

и Новый Завет – две части Библии. Ветхий Завет включает 
в себя Пятикнижие Моисея, Книги пророков и Писания. Но-
вый Завет включает Евангелия, Деяния апостолов, Послания 
апостолов и Апокалипсис. 
2. Метонимические употребления применительно к книге, 
содержащей Ветхий или Новый Завет: потрепанный Новый 
Завет; дореволюционный Новый Завет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Цитата из Нового Завета; заключать 
завет; читать <изучать> Новый Завет; Ветхий Завет в со-
временном переводе.
 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: 

потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской 
до великой реки, реки Евфрата (Быт. 15:18). На заупокойной 
утрени читается отрывок из Ветхого Завета, где говорит-
ся: смерть – человеку покой (Митрополит Сурожский Анто-
ний (Блум)). Правда, в самом Ветхом Завете закон отнюдь 
не мыслится средством спасения мира (С. Франк).
АНА: Евангелие; Апостол; Тора; ДЕР: ветхозаветный, ново-
заветный. [А. С.]

ЗАВЕ́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
заветный 1, необиходн.
Заветная тетрадь <страница>; заветное слово; мой завет-
ный сундучок; пачка заветных фотографий.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который человек очень любит, бережет 
и скрывает от других людей, потому что он является очень 
ценным для этого человека’.
  Суженные употребления применительно к текстам эроти-

ческого содержания: Заветные сказки Афанасьева; «Завет-
ные» сочинения Ивана Баркова.
 Задумавшись, моя душа, / Прелестным пальчиком пи-

сала / На отуманенном стекле / Заветный вензель О да Е 
(А. С. Пушкин). У меня был заветный мешочек с крупами, 
сахаром, рыбой, жирами (В. Шаламов). Яков Кузьмич выхо-
дил из своей полутемной спальни с заветным графинчиком 
коньяку (В. Ходасевич). Дух перехватило у Маргариты, и она 
уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе 
слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила 
глаза (М. Булгаков). Самые дорогие слова и понятия живут 
в заветных уголках нашего сердца (Л. Кассиль).
АНА: любимый; потайной, секретный, сокровенный; вожде-
ленный, желанный.
заветный 2
Стремиться к заветной цели; Это было ее самым заветным 
желанием.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, о котором человек постоянно и с удо-
вольствием думает и хочет, чтобы он или связанная с ним си-
туация стали реальными, но который он скрывает от других 
людей’ [часто о цели или желании].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заветная мечта; заветный уголок; за-
ветный день <час, миг>, заветная дата.
 Бывало, вспашешь пашенку, / Лошадок уберешь, / А сам 

тропой знакомою / В заветный дом пойдешь (П. Горохов). 
Одним из таких заветных воспоминаний остались для меня 
лета 1922 и 1923 годов (Н. Гершензон-Чегодаева). С волне-
нием приблизился к заветной двери и постучал (И. Ефимов). 
Я расхаживаю по кухне и жду заветного часа (И. Бабель).
АНА: сокровенный, тайный, потайной, секретный. [А. С.]

ЗАВЕЩА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
завещание 1
Наследник по завещанию; указать душеприказчика в завеща-
нии; Оглашение завещания назначено на завтра; Какое-то 
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странное завещание – внукам ничего, а все деньги приюту 
для кошек.
ЗНАЧЕНИЕ. Завещание А1 ‘Официальный документ, содер-
жащий распоряжение человека А1 о том, какое лицо А2 дол-
жно получить его имущество в случае его смерти’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: завещание отца.
 • ПРИТЯЖ: мое завещание.
 • КАКОЕ: отцовское завещание.
А2 • в пользу РОД: завещание в пользу племянницы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Законное <официальное> завещание; 
недействительное завещание, поддельное <липовое> заве-
щание; устар. духовное завещание; оставить завещание; 
составить <написать, оформить, уходящ. сделать> заве-
щание, обиходн. написать завещание на кого-л.; заверить 
завещание; вскрыть завещание, огласить завещание; испол-
нить завещание; опротестовать <оспорить, отменить> за-
вещание; оставить что-л. кому-л. по завещанию; Завещание 
вступает в законную силу.
 Какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неиз-

вестно Чертопханову, оставила ему по духовному завеща-
нию сумму, огромную в его глазах, целых две тысячи рублей! 
(И. C. Тургенев). У деда Анечка всегда чувствовала себя как 
дома, хотя бы потому, что еще полтора года назад «старый 
книжный червь и любимый дед» отписал ей в завещании квар-
тиру, машину, дачу (А. Мишарин). Я же сказала, что не от-
дам ничего, пока завещание не вступит в силу! (Т. Устинова). 
– Мама, – начал я, проклиная себя за дрожь в голосе, – я знаю, 
что отец оставил завещание… не в нашу пользу… (В. Бе-
лоусова). Вскрыли завещание: дом и все имущество – сыну 
(А. Азольский). Отпраздновав свое восьмидесятипятилетие, 
адмирал привел все дела в порядок, огласил завещание и за-
стрелился из револьвера системы «бульдог» (Д. Гранин).
СИН: устар. духовная, завещательное распоряжение, послед-
няя воля; АНА: дарственная; ДЕР: завещатель; наследник.
завещание 2, перен. необиходн.
Завещание друзьям; Это стихотворение – своеобразное за-
вещание поэта; «Письмо к съезду» было политическим заве-
щанием Ленина.
ЗНАЧЕНИЕ. Завещание А1 людям А2 ‘Текст, произнесенный 
или написанный человеком А1 незадолго до смерти или пре-
кращения активной деятельности, в котором А1 сообщает 
свое мнение о том, что в дальнейшем должны делать люди 
А2, с которыми он был связан общим делом, в сфере деятель-
ности А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: завещание Ленина.
 • ПРИТЯЖ: мое завещание.
 • КАКОЕ: ленинское завещание.
А2 • ДАТ: завещание товарищам по партии.
А3 • КАКОЕ: идейное завещание.
 Всю ночь перед дуэлью-убийством Галуа писал письмо 

своему другу Шевалье. В письме-завещании этом он излагал 
свои оригинальные и глубокие идеи, которые не хотел унес-
ти в могилу (Ф. Горенштейн). Надя действительно затевала 
разговоры на острые темы, – то вдруг спрашивала о Бухари-
не, то верно ли, что Ленин […] написал завещание, которое 
Сталин скрыл от народа (В. Гроссман). Это было всего лишь 
научное завещание. Ученый фактически предлагал програм-
му научных поисков в этой увлекательной области («Зна-
ние – сила», 1987). – Стихотворение называется «Попытка 
завещания». Посвящено Т. С. – это значит мне […], – про-
звучал голос Тани. «Что же вы, московские жены, так плохо 

слушаетесь мужей? Не выполняете их последнюю святую 
волю?» (В. Астафьев).
СИН: завет. [И. Л.]

ЗАВЕЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ заве́-
щанный; СОВ и НЕСОВ.
завещать 1
Завещать дачу внукам в равных долях; Свою коллекцию он за-
вещал музею.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завещал А2 лицу А3 ‘Человек А1 cоставил 
особым образом оформленное распоряжение, что после его 
смерти имущество А2 нужно передать лицу А3’.
  1. Образные употребления применительно к объектам, ко-

торые не являются имуществом, в роли А2: завещать дело 
своей жизни <лабораторию, проект> ученику; завещать де-
тям любовь к чтению.
2. Высказывание вида Завещаю всё жене может являться ак-
том завещания, то есть сказав так, человек тем самым и за-
вещал.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завещать квартиру.
А3 • ДАТ: завещать соседке.
 Кончилось тем, что Яков Бронза заболел и умер. А свою 

скрипку завещал Ротшильду (И. Грекова). Нина Черкасова 
умерла, завещав маме полторы тысячи рублей (С. Довлатов). 
Как бы то ни было, но, уходя в мир иной, Фаина Наумовна 
вернула младшему брату сестринский долг, завещав ему свою 
московскую квартиру (О. Зайончковский). 
СИН: оставить, оставить в наследство, передать по наслед-
ству, устар. отказать; АНА: дарить, даровать, жаловать; 
КОНВ: переходить по наследству; остаться [От бабушки ей 
осталась большая квартира]; унаследовать, получить в на-
следство <по наследству>;  ДЕР: завещание; завещатель; 
завещательный [завещательное распоряжение].
завещать 2
Она завещала развеять ее пепел над морем; Он завещал со-
здать после его смерти благотворительный фонд и пере-
дать туда все его состояние; Умирая, она завещала сестре 
позаботиться о ее ребенке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завещал А2 лицу А3 ‘Человек А1 распорядил-
ся, чтобы после его смерти лицо сделало А2 с телом и иму-
ществом А1’.
  1. Образные употребления применительно к советам, 

указаниям или наставлениям в роли А2, если их автор уже 
умер: Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям 
без изъятья (А. С. Грибоедов);  Но ведь Пушкин завещал: 
даже любовь к родине не должна уводить за пределы стро-
гой справедливости (Ю. Давыдов).
2. Высказывание вида Завещаю сделать А2 может являться 
актом завещания, то есть сказав так, человек тем самым и за-
вещал.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: завещать отдать все на благотворительность.
 • чтобы ПРЕДЛ: завещать, чтобы в особняке был от-

крыт детский сад.
 • ПРЕДЛ: Он завещал: тело должно быть кремировано, 

а прах развеян.
А3 • ДАТ: завещать родственникам (отвезти прах на ро-

дину).
 Наконец он умирает, но перед смертью завеща-

ет передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон 
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от духов – наполненный его слезами… (А. Куприн).  Завещаю 
похоронить меня на Калитниковском кладбище рядом с мо-
гилой горячо любимой матушки (Е. и В. Гордеевы). В своем 
дневнике Муза Пегасовна завещает похоронить ее скромно, 
как Льва Толстого (В. Синицына).
СИН: наказывать, заповедовать; АНА: велеть, распоря-
диться; ДЕР: завещание, завет. [И. Л.] 

ЗАВИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАВИ́ТЬ.

ЗАВИ́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
завивка 1
После завивки волосы лучше пару дней не мыть; Слишком 
частая химическая завивка и окраска вредит волосам; Суще-
ствуют десятки различных завивок.
ЗНАЧЕНИЕ. От завить 1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: завивка волос [обычно со словом волосы].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Химическая завивка; шестимесячная 
<перманентная> завивка [с помощью химических соста-
вов]; горячая завивка, завивка горячим способом [при помощи 
щипцов]; холодная завивка [на бигуди или папильотки без на-
гревания]; сделать завивку.
 В тот день она накрутила свои жесткие, не поддающие-

ся завивке волосы (С. Василенко). Это была женщина лет со-
рока, густо накрашенная, с цыганскими серьгами в ушах и со-
жженными завивкой кудельками над лбом, я не чувствовала 
к ней никакой симпатии и с трудом скрывала это (Н. Бер-
берова). Концы их были светлее, подпаленные, словно изму-
ченные частой завивкой (Д. Гранин). К тому же, помимо ма-
никюра, наша Анна Павловна делала в салоне ежемесячную 
стрижку, окраску волос и завивку (М. Милованов). Кожа щек 
налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а па-
рикмахерская завивка волос развилась (М. Булгаков).
АНА: обиходн. химия, уходящ. перманент; укладка; ДЕР: за-
вить.
завивка 2
Ее завивка растрепалась; Мелкая завивка ей не идет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прическа из завитых волос’.
 Немолодая, лет тридцати, завивка шестимесячная на-

бита пылью (Г. Бакланов). Бабка в линялых джинсах, с сире-
невой завивкой с доброжелательнейшим интересом разгля-
дывала Сергея Ивановича (А. Кабаков). Эльвира Эриковна, 
с нерасчесанной завивкой на полотняно-белой голове и с лихо 
намазанной маской из сметаны, прибежала за ней (О. Слав-
никова). Рыжая хозяйская дочь без платка, с самодельной 
завивкой смотрела ему вслед таким взором, что уж лишним 
было бы рассказывать и о ней и о нем (В. Гроссман). А вот го-
лова оказалась прикрыта лишь тонким шарфиком, небреж-
но накинутым на свежую завивку (С. Данилюк). Мать была 
в синем панбархатном платье, голову украшала мелкая, в ба-
рашек, химическая завивка (В. Левашов).
АНА: обиходн. химия, уходящ. перманент; укладка; прическа; 
кудри. [И. Л.]

ЗАВИ́ДОВАТЬ, ГЛАГ; -дую, -дуешь; НЕСОВ; СОВ позави ́-
довать.
Завидовать богатым и знаменитым; Завидовать тут не-
чему.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завидует А2 ‘Человек А1 испытывает непри-
ятное чувство от того, что у другого человека А2 есть хорошее 
А3, которого А1 не имеет, но хотел бы иметь, или А2 находит-
ся в положении А3, которое лучше, чем у А1; часто А1 хочет, 

чтобы А2 не имел хорошего А3, чтобы не испытывать этого 
неприятного чувства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: завидовать подруге.
А3 • ДАТ: завидовать успехам; Чему ты завидуешь?
 • в ПР: завидовать (ему) кое в чем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <страшно, мучительно, нестер-
пимо, жгуче> завидовать; втайне <тайно, в глубине души> 
завидовать; завидовать черной <белой> завистью; по-хоро-
шему завидовать; Ему можно позавидовать; Нашему кон-
цертному залу может позавидовать и Москва; Мне так по-
везло, я прямо сам себе завидую!
 Я ныне / Завистник. Я завидую; глубоко, / Мучительно за-

видую (А. С. Пушкин). Светлана всегда завидовала тем, кто 
умеет играть на музыкальных инструментах (А. Слапов-
ский). Капитан служил, а не выслуживался, никому не зави-
довал и никому не льстил (Ю. Давыдов). Жолудев про себя изу-
мился и позавидовал этой уверенности (Л. Зорин). Но Ольга, 
как всегда, позавидовала, как всегда, поспешила и, как всегда, 
сделала не самый лучший выбор, опасаясь, как бы ее не опе-
редили (Н. Леонов, А. Макеев). В чем-то я ему завидовал, 
за что-то глубоко его презирал и даже, наверное, ненавидел 
(Ю. Трифонов).
СИН: ≈ завидки берут; АНА: ревновать; ДЕР: зависть; за-
вистник; завистливый, завидущий [глаза завидущие].
◊ Не завидую кому-л.; Кому-л. не позавидуешь ‘Положение 
кого-л. вызывает сочувствие’: Людям, имеющим несчастье 
жить в тех краях, не позавидуешь («Криминальная хрони-
ка», 2003.07.08). [И. Л.]

ЗАВИ́СЕТЬ, ГЛАГ; -и́шу, -и́сит, ДЕЕПР зави́ся; НЕСОВ; 
СОВ нет.
зависеть 1
Работа этих мышц не зависит от воли человека; Непонятно, 
от чего у нее зависели эти перепады настроения; Он этого 
экзамена будет зависеть очень многое; Как скорость зави-
сит от температуры?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зависит от А2 ‘Изменения в свойствах, со-
стоянии или поведении А1 определяются влиянием на них 
ситуации А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к объ-

екту в роли А1: Инфузории по-прежнему зависели от света, 
но теперь размножались только при температуре 35-40 гра-
дусов Цельсия («Наука и жизнь», 2009).
2. Метонимические употребления применительно к объекту 
в роли А2: Качество пищи зависит от используемых продук-
тов; Будущее зависит от тебя; Однако не все, далеко не все 
зависело от меня (П. Нилин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Моя судьба зависит (от Вас).
 • ВОПР: (От метеоусловий) зависит, когда вылетит са-

молет <на каком аэродроме придется приземлиться, 
разрешат ли посадку>.

А2 • от РОД: зависеть от температуры воздуха <от по-
годы, от обстоятельств>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всецело <целиком, полностью> зависеть; 
напрямую зависеть; непосредственно <в конечном счете> за-
висеть; косвенно зависеть; зависеть в основном <преимуще-
ственно, в какой-то мере> (от чего-л.); мало <слабо> зави-
сеть; зависеть процентов на пятьдесят, зависеть на треть; 
линейно зависеть (от входных параметров); зависеть от со-
става компонентов <от настроения, от одного Бога>; по не 
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зависящим от меня обстоятельствам; Постараюсь сделать 
все от меня зависящее.
 От одного неловкого движения акушера зависит вся чело-

веческая жизнь (А. Алексин). Дело не в том, в какую ситуа-
цию попадает человек, – это часто от него не зависит. Дело 
в том, как человек выходит из этой ситуации, – это всегда 
зависит только от него (А. Рыбаков). Как и у всякой женщи-
ны, у нее тоже количество улыбок зависело от качества зубов 
(Ф. Искандер). Ох эта нелегкая актерская судьба, от сколь-
ких факторов в жизни она зависит! (В. Розов). У Эйнштей-
на второй его постулат гласит: скорость света не зависит 
от скорости движения источника (В. Высоцкий).
АНА: определяться; ограничиваться; быть связанным; 
КОНВ: влиять; АНТ: быть независимым; ДЕР: зависимость; 
зависимый.
зависеть 2
Зависеть материально <психологически>; во всем зависеть; 
Я не хочу ни от кого зависеть; Церковь материально зависит 
от государства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зависит от А2 ‘Лицо А1 в своих поступках 
руководствуется не только собственной волей и интересами, 
но и волей и интересами лица А2, потому что А1 что-то полу-
чает или получило от А2’.
  Расширенные употребления применительно к животным 

в роли А1: Домашние животные зависят от хозяина.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: зависеть от отца <от мужа, от других лю-

дей>.
 Зависеть от царя, зависеть от народа – / Не все ли нам 

равно? (А. С. Пушкин). Рафик дает мне работу. Я от него 
завишу (Ю. Трифонов). Мы зависели от дедушки, жили в его 
доме, пользовались его хозяйством (А. Рыбаков). Ты думаешь, 
можно вот так, как с вещью, со мной обращаться только по-
тому, что я от тебя завишу материально? (К. Яхонтова).
АНА: считаться (с кем-л.), оглядываться (на кого-л.); ДЕР: 
зависимость; зависимый. [А. С.]

ЗАВИ́СИМОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН неупотр., кроме 3.
зависимость 1
Зависимость между этими величинами; зависимость скоро-
сти от ускорения; Никакой зависимости между этими явле-
ниями обнаружить не удалось.
ЗНАЧЕНИЕ. От зависеть 1: А1 зависит от А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зависимость сопротивления (от температуры).
А2 • от РОД: зависимость (сопротивления) от темпера-

туры.
A1+A2 • между ТВОР МН: зависимость между величи-

нами.
 • между ТВОР и ТВОР: зависимость между весом и ро-

стом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямая <обратная> зависимость; 
жесткая <корреляционная> зависимость; взаимная зависи-
мость; причинно-следственная зависимость; математиче-
ская <алгебраическая, пропорциональная, линейная> зави-
симость; сложная <нетривиальная> зависимость; найти 
<выявить, установить> зависимость; Существует <наблю-
дается, прослеживается> зависимость.
 Уже в алгебре в скрытом виде содержится идея зависи-

мости между величинами (значение суммы зависит от зна-
чений слагаемых и т. д.) (А. Колмогоров). На графике – зави-
симость коэффициента подъемной силы от угла атаки для 

различных аэродинамических профилей («Техника – молоде-
жи», 1977). Орбитальные скорости планет тоже находятся 
в строгой и необычайно красивой зависимости («Техника – 
молодежи», 1977). [Г. Дэви] выявил ряд зависимостей в про-
цессах электропроводимости (А. Сухотин). Много от До-
стоевского и у Сартра […]. Есть такая прямая зависимость 
от Достоевского и у Кафки (М. Бахтин).
АНА: связь, взаимозависимость; корреляция; функция.
зависимость 2
Материальная <экономическая> зависимость; Он попал в за-
висимость от этого человека.
ЗНАЧЕНИЕ. От зависеть 2: А1 зависит от А2.
  Расширенные употребления применительно к животным 

в роли А1 и к природе в роли А2: Домашние животные на-
ходятся в полной зависимости от хозяев; [Пегий пес] почув-
ствовал всю свою зависимость от моря – свою бесконечную 
малость и бесконечную беззащитность пред лицом великой 
стихии (Ч. Айтматов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зависимость простого народа (от власть иму-

щих).
А2 • от РОД: зависимость от власть имущих.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Рабская <кабальная> зависимость [см. 
тж 3]; ист. крепостная зависимость [‘зависимость крепост-
ных крестьян от землевладельцев’]; вассальная зависимость; 
ярмо зависимости; держать в зависимости; попасть в зави-
симость; освободиться от зависимости.
 Дело в том, что она всю жизнь ни от кого не зависела, 

поэтому малейший намек на зависимость воспринимает бо-
лезненно (Ю. Трифонов). В Сибири, на поселении, Нифонт 
Долгополов попал в прямую зависимость от необыкновенно 
злобного исправника Ильина, запрещавшего ему […] даже 
общаться с местным населением (П. Нилин). Когда мысли 
о погибшей работе, о нужде, зависимости, унижениях ста-
новились особенно невыносимыми, он думал: «Хоть бы скорей 
посадили» (В. Гроссман). Что может быть унизительней 
ощущения собственной зависимости, бессилия и бесправия 
на своей земле (К. Ваншенкин). Я хорошо помню о том вечере 
в Брюсселе – о попытке Марселя показать мне, что это та-
кое – «моя жена»… Я не способна на подобную физическую, 
духовную и материальную зависимость (О. Чехова).
АНА: подчинение, рабство; иждивение; АНТ: независи-
мость.
зависимость 3
Зависимость от алкоголя; Алкоголизм, наркомания и другие 
виды зависимостей; Первый шаг в преодолении зависимо-
сти – ее осознание.
ЗНАЧЕНИЕ. Зависимость А1 от А2 ‘Имеющаяся у человека 
А1 ненормальная потребность регулярно вводит в свой орга-
низм субстанцию А2 или делать А2’.
  Ослабленные употребления: Российская экономика так 

и не смогла избавиться от «нефтяной зависимости» («Изве-
стия», 2003.07.08).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зависимость пациента <подростков>.
 • ПРИТЯЖ: моя <твоя> зависимость.
А2 • от РОД: зависимость от викодина.
 • КАКАЯ: алкогольная <никотиновая, игровая> зависи-

мость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Физическая <психологическая> зави-
симость; нехимическая зависимость; сильная <стойкая, 
страшная, слабая> зависимость; полная зависимость; раб-
ская <кабальная> зависимость [см. тж 2]; наркотическая 
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<героиновая> зависимость; адреналиновая зависимость; 
состояние зависимости; форма зависимости; проявление 
зависимости; предрасположенность <склонность> к зави-
симости; вызывать зависимость; усиливать <ослаблять> 
зависимость; лечить зависимость; устранить зависимость; 
побороть зависимость; избавляться от зависимости; Фор-
мируется <развивается> зависимость; Одна рюмочка каж-
дый день – это уже зависимость. 
 Пивной алкоголизм […] конечно, гораздо менее опасен, 

чем героиновая зависимость («Еженедельный журнал», 
2003.04.08). Сравнительно часто среди лиц, страдающих 
интернет-зависимостью, встречаются злоупотребляющие 
алкоголем, патологические игроки («Культура», 2002.04.01). 
Одновременно больной проходит и курс психотерапии, помо-
гающий ему справиться с зависимостью от алкоголя («Се-
мейный доктор», 2003.05.15).
СИН: мед. аддикция; АНА: страсть, пристрастие; привыч-
ка; одержимость; привыкание; мед. созависимость; ДЕР: 
зависимый, …зависимый [наркозависимый]; …голизм [алкого-
лизм, трудоголизм], …мания [наркомания, лудомания].
◊ в зависимости от A2 ‘так, что просходящее влияет ситуа-
ция А2’: Решим, куда ехать, в зависимости от погоды; вне 
зависимости от A2 ‘так, что просходящее не влияет ситуа-
ция А2’: Преступник должен нести наказание вне зависимо-
сти от своего положения в обществе. [А. С.]

ЗАВИ́СТЛИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -ив, -а; СРАВН -ее.
завистливый 1
Он человек мелочный, злобный и завистливый; Завистливая 
приятельница в глаза льстила, а за глаза говорила о ней га-
дости; Завистливых людей стоит пожалеть: их жизнь тя-
жела.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет свойство завидовать лю-
дям, у которых есть хорошее А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • редк. к ДАТ: завистливый к чужому таланту; (Все, 

в особенности женщины,) завистливые к чужой кра-
соте, (с любопытством искали в толпе прославленную 
блудницу) (А. Ладинский).

 Она вполне верила, […] что Матрена была долго больна 
оттого, что ее сглазила завистливая подруга; что никакого 
дела нельзя начинать в понедельник (А. Н. Анненская). За-
вистливые соседи не хотели видеть одного, – именно, что 
веселый столяр все свое добро наживал сам, своим трудом, 
постоянно работая, да еще помогала ему жена (Д. Н. Мамин-
Сибиряк). Германия – не друг вам, а очень завистливый сосед, 
и вы будете драться с ней (М. Горький). Одна беда, мы люди 
завистливые. Соседу плохо – нам хорошо (Л. Зорин). Я наблю-
дал многих ее знакомых, которые до смерти принадлежали 
театру. […] Это были нищие, мстительные и завистливые 
люди… (С. Довлатов).
АНА: недоброжелательный; злорадный; ДЕР: завистли-
вость.
завистливый 2.1
Проводить завистливым взглядом; сказать с завистливым 
вздохом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется зависть к другим 
людям’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. завистливый тон <голос, вздох>, завист-
ливые слова.
 А новая секретарша Валька Барби проводила всю эту ар-

мию игрушек довольно завистливым взором и продолжила 

работу (Л. Петрушевская). Она гордо стояла в сторонке, 
не обращая внимания на завистливые взгляды женщин, ко-
торые ну никак не могли взять в толк, почему сам капитан 
Бох снисходит до разговора с этой смуглой босоножкой 
(Ю. Буйда). В тот момент, когда она раздумывала, какое 
платье надеть, чтобы вызвать завистливые вздохи присут-
ствующих, ей позвонила Рита Моргулис (Д. Донцова). Цифры 
эти, по-видимому, составляли исключение, судя по тому по-
чтительно-завистливому тону, в котором о них говорилось 
(М. Алданов). 
АНА: ревнивый (взгляд); ДЕР: завистливо (посмотреть).
завистливый 2.2
Завистливое восхищение <удивление>; завистливая недобро-
желательность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который сочетается с завистью’ [о чув-
стве или отношении].
 Поздней осенью, получив расчет, он с досадой, но и с за-

вистливым восхищением рассказывал соседям: […] Весной 
срядились: так и так! А подошел расчет – обжулил (М. Бу-
беннов). Хотя сестра, по всей видимости, и глубоко отрицала 
современный строй, но к большим должностям относилась 
с завистливым почтением, а слово «комиссар» произносила 
благоговейным шепотом (А. Малышкин). А вот что пора-
зило, ошеломило, привело в какое-то радостное и даже за-
вистливое смятение – так это настоящая, со станциями, 
составами, туннелями, переводом стрелок, […] железная 
дорога! (А. Мишарин). Поглядывая на Эйхмана, Лисс в это 
утро впервые в жизни почувствовал шевеление завистли-
вой тревоги (В. Гроссман). Люди, наверное, кое-что узнали 
о Сулеймане Абдуллаевиче, появилась какая-то завистливая 
недоброжелательность (С. Есин). [И. Л.]

ЗА́ВИСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Соседка с завистью посмотрела на ее шубу; Он сжег мою 
машину просто так, из зависти; Стыдно признаться, но я 
не могу избавиться от зависти к сестре.
ЗНАЧЕНИЕ. Зависть А1 к А2 ‘Чувство человека А1 по отно-
шению к человеку А2, чаще всего неприязненное, возникаю-
щее из-за того, что у А2 есть хорошее А3, чем А1 сам хочет 
обладать, но не обладает, или из-за того, что положение А3 
человека А2 лучше, чем у А1’.
  Это чувство обычно не одобряется, поэтому его часто пы-

таются скрыть.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • к ДАТ: зависть к подруге.
А3 • к ДАТ: зависть к таланту брата <к богатству по-

други>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жгучая <острая, нестерпимая, мучи-
тельная, страшная, ужасная, испепеляющая> зависть; тай-
ная зависть; легкая зависть; невольная зависть; укол зави-
сти; чувство зависти; предмет зависти; зависть во взгляде 
<в голосе>; испытывать зависть; бороться с завистью; 
подавить в себе зависть; позеленеть от зависти; лопнуть 
<умереть, сдохнуть> от зависти; оговорить из зависти; 
смотреть с завистью; говорить с завистью; (всем) на за-
висть [Цветы у нее в этом году выросли просто на зависть]; 
Зависть шевельнулась в душе; Зависть вспыхнула в нем; За-
висть сжигала его.
 Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе ту-

пицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько 
хорошо живется счастливцам – членам МАССОЛИТа, и чер-
ная зависть начинала немедленно терзать его (М. Булгаков). 
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Восхищение талантами других – редкая вещь и в науке и в 
искусстве. Похоже, он начисто был лишен зависти (Д. Гра-
нин). Наташка стала школьницей. Английская спецшкола 
в Утином переулке, предмет вожделения, зависти, мерило 
родительской любви (Ю. Трифонов). К раздражению приме-
шивалось чувство тайной зависти. У Аниканова был орден, 
а у него только медаль; к Аниканову командир относился по-
чти как к равному, а к нему почти как ко всем остальным 
(Э. Казакевич). Она […] шла помогать соседке и, воротясь, 
еще говорила без тени зависти: – Ах, Игнатич, и крупная ж 
картошка у нее! (А. Солженицын). Каждые три-четыре дня 
она являлась с новой прической, на зависть всем институт-
ским девочкам (И. Грекова).
АНА: злорадство, ревность.
◊ черная зависть ‘зависть, связанная с сильным недобро-
желательством к другому человеку и не столько с желанием 
иметь то хорошее, что у него есть, сколько с желанием, что-
бы и у другого человека не было хорошего’: Зависть – самая 
низкая, черная зависть – не чужда деятелям даже высоких 
общественных призваний (М. Меньшиков); белая зависть 
‘зависть, связанная не с недоброжелательством к другому че-
ловеку, а напротив, с радостью за него: Ну, купайтесь, заго-
райте, я вам завидую белой завистью!’. [И. Л.]

ЗАВИТО́К, СУЩ; МУЖСК; -тка́.
завиток 1
Она поправила выбившийся из прически завиток; Я хочу по-
пробовать сделать более мелкие завитки и постричься по-
короче; Прическа у нее гладкая, только надо лбом несколько 
завитков; Шерсть барашка лежала смешными завитками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшая недлинная прядь волос А2 существа 
А1, имеющая округлую форму или закрученная’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: завиток волос [обычно со словом волосы].
 Я с изумлением смотрела тогда […] на яркую зелень теней 

сильно накрашенных глаз, на огненно-рыжую голову в мелких 
завитках шестимесячной завивки (Е. Маркова). Она слегка 
встряхивала головой, пушистые завитки с боков лба, всегда 
выбивающиеся из пучка, подрагивали, губы морщились в угол-
ках (Л. Улицкая). Нежно-розовые щеки, голубые глаза, невин-
ные, как вода. Белокурые завитки на шее (И. Грекова). Волосы 
у Соны отросли за два месяца и лежали на щеках мягкими за-
витками, подчеркивая плавный абрис ее лица (А. Берсенева).
СИН: локон, кудри, кудряшки; АНА: волны (волос); букли; вих-
ры.
завиток 2
Завитки решетки; хитрый завиток подписи; изящный зави-
ток ушной раковины.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не очень большой объект или часть объекта 
сильно изогнутой формы или закрученные, часто служащие 
для украшения, или сама форма такого объекта’.
  1. Образные употребления: Не могу удержаться, чтоб 

и здесь не полюбоваться очередным завитком судьбы 
(Н. Климонтович).
2. Завиток является одним из доминирующих элементов сти-
ля рококо, строящегося на основе завитка раковины: Пламя 
пожирало бесстыдное рококо, глодая золотые завитки, раз-
бивая зеркала, повергая в прах голоногих нимф (Е. Хаецкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: завиток раковины.
 Солнце, все же пробившееся к исходу дня сквозь облач-

ную завесу, играя на позолоте бесчисленных завитков, больно 
сверкало в зеркале наборного паркета (Е. Парнов). Скрипку 

свою я знал хорошо – темно-красную, с изящным завитком, 
длинными прихотливыми прорезями эфов на верхней деке 
(А. Вайнер, Г. Вайнер). Все буквы, вырывавшиеся вверх или 
вниз за пределы строки, были украшены размашистыми за-
витками (В. Дудинцев). Великий Корбюзье назвал Карловы 
Вары «фруктовым тортом» за розовые, голубые, сливочные 
домики с белыми, как будто и впрямь кремовыми, завитками 
(Т. Устинова). Они ели пышущую жаром картошку, цепляли 
вилками хрустящие завитки шкварок (А. Проханов). Пройдя 
невыразимо угнетающий двор, мы оказались перед дверью, 
над которой торчал чугунный козырек с завитками и амура-
ми в купеческом духе (В. Пелевин). 
СИН: завитушка; АНА: закорючка; загогулина; крючок; дуга; 
спираль; пружинка; виток, изгиб, поворот, вираж; крендель. 
[И. Л.]

ЗАВИ́ТЬ, ГЛАГ; -ью́, -вьёт, ПОВЕЛ -ве́й, ПРОШ -ви ́л, -вила ́, 
-ви́ло, -ви́ли, ПРИЧ СТРАД ПРОШ зави́тый и завито ́й, зави́т 
и за́вит, завита́, за́вито, за́виты и зави́то, зави́ты; СОВ; НЕ-
СОВ завива ́ть.
завить 1.1
Она завила волосы, сделала парадный макияж; Я даже ее 
не узнал: волосы были мелко завиты и перекрашены в каш-
тановый цвет. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завил А2 ‘Человек А1 сделал волосы А2 свои 
или другого человека волнистыми при помощи приспособле-
ния А3’. 
  1. Метонимические употребления применительно к чело-

веку, чьи волосы делают волнистыми, или его голове в роли 
А2: обиходн. Завить голову; Хочешь, я тебя завью и накра-
шу?; Девочки без помощи парикмахера завивали и причесыва-
ли друг друга (Л. Чарская); Люда, завитая, оживленная и по-
хорошевшая, хлопотала вовсю (И. Муравьева).
2. Метонимические употребления применительно к получив-
шимся в результате завиткам из волос в роли А2: завить куд-
ри <букли>; По праздничным и выходным дням Нина завива-
ла сияющие локоны, с особой пикантностью подкрашивала 
глаза и губы, надевала все самое новое – и вот в таком виде 
с утра до вечера сидела дома (И. Сахновский); Девушка ты 
молодая! Вон воронье гнездо на голове завила! (Н. Тэффи)..
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завить волосы.
А3 • ТВОР: завить щипцами.
 • на ВИН: завить на папильотки.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно и во-
лосы человека, и их обладателя, используется конструкция 
вида завить подруге волосы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелко <крупно> завить; завить волосы 
<пряди, усы, ресницы>; завить волосы в кудри; завить на би-
гуди; завить плойкой. 
 Здесь мы с Тимошей завивали друг другу волосы в дни се-

мейных праздников (Н. Берберова). По пути она зашла в па-
рикмахерскую, где ей завили ее прямые и худые волосенки 
(Т. Набатникова). Эта мосластая, с бледно-рыжими, зави-
тыми в стружку волосами, в зеленом платье с огромным де-
кольте и сверкающим крестом женщина не сразу напомнила 
ему ту певунью-девчонку, которую когда-то обожал универ-
ситет (Р. Солнцев). 
СИН: обиходн. накрутить; ДЕР: завивка; завиться.
завить 1.2
Она перекрасилась и завила волосы в салоне красоты; Такие 
кудри можно завить только у парикмахера.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 завил волосы А2 у А3 ‘Наняв парикмахера А3 
или парикмахера в учреждении А3, А1 делает так, что тот за-
вивает его волосы А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завить волосы.
А3 • у РОД: завить (волосы) у цирюльника.
 • в ПР: завить (волосы) в «Чародейке».
 – Скажи, пожалуйста: усики себе отрастил! Каждое 

утро, чай, у парикмахера завиваешь? – Нет, каждую ночь 
завертываю в папильотки, – отшутился племянник (В. П. 
Авенариус). Она завивала у хорошего парикмахера свои туск-
ло-черные волосы (В. Набоков). Страна […] потребовала но-
венького […] – В лице вышеупомянутого премьера Коидзуми, 
потрясшего публику […] своей богемистой гривой полуседых 
волос, которые он регулярно завивает у провинциального па-
рикмахера («Известия», 2001.09.03). 
ДЕР: завиться (в парикмахерской).
завить 2.1, наррат.
Завить проволоку спиралью; Ветер завил юбку вокруг ее ног; 
Метель завивает снег в кольца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завил А2 вокруг А3 ‘Человек или фактор А1 
воздействует на длинный тонкий предмет А2 или на субстан-
цию А2 так, что А2 начинает быть расположенным вокруг 
предмета А3 или, закручиваясь, приобретает форму А3.’
  Метонимические употребления применительно к получив-

шимся в результате объектам в роли А2: завить кольца <спи-
раль>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: ветер завивает (снег).
А2 • ВИН: завить пыль.
А3 • ТВОР: завить вокруг ног.
 • завить кольцами <воронкой, кренделем>.
 • в ВИН: завить в кольца.
 Антон Владимирович успокоился и снова завил руки 

на столе крендельком (Е. Козырева). Лейтенант стоял над 
ним, расставив кривоватые ноги, вокруг которых ветер вин-
том завивал широченные штаны десантника (В. Скворцов). 
Чем дальше отъезжали от Енисея, тем выше и круче ста-
новились берега, и завитая в водовороты вода на широчен-
ной серебряной реке казалась выпуклой и подступала к са-
мой тайге (М. Тарковский). Ветер завивал снег у его сапог, 
хлестал полами шинели (Г. Бакланов). Начало темнеть, шла 
под конец как во сне – перед глазами мечется белое, завивает 
воронки сухой снежок, заметает следы полозьев (Ф. Кнорре). 
Ветер завивал пыль на обочине, и Пронякин поднял стекла 
кабины (Г. Владимов). 
АНА: замотать; закрутить, завертеть; скрутить, свер-
нуть.
завить 2.2 
Виноград завил всю стену; Плющ завил и почти задушил ста-
рую яблоню.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завил А2 ‘Вьющее растение А1 разрослось 
так, что закрывает собой предмет А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Виноград завил (изгородь).
А2 • ВИН: завить изгородь.
 Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили ча-

стые молодые осинки (М. Пришвин). Ланин плыл мимо вскло-
коченного островка пруда, с завитой плющом беседкой (М. Ку-
черская). Лес становился все гуще, в иных местах он был как 
стена, завитая колючими растениями (С. Ауслендер).
◊ завить горе верёвочкой см. ГО́РЕ. [И. Л.]

ЗАВЛАДЕВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАВЛА-
ДЕ́ТЬ.

ЗАВЛАДЕ ́ТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет; СОВ; НЕСОВ завладева ́ть.
завладеть 1.1, преим. в форме СОВ; необиходн. или наррат.
Завладеть сокровищами <архивом, деньгами, домом>; завла-
деть миром; Мячом завладел нападающий «Зенита»; После 
короткой борьбы ему удалось завладеть револьвером.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завладел А2 ‘Человек А1 против воли другого 
человека добился того, что начал иметь объект А2 или рас-
поряжаться им, часто – с помощью хитрости или обмана’.
  Суженные употребления применительно к человеку в роли 

А2 для указания на то, что А1 сделал так, что А2 вынужден 
общаться с А1, возможно, против своей воли: Им сразу же за-
владели корреспонденты; Однако Наина Георгиевна так и не 
вышла из своей комнаты, а Петром Георгиевичем завладел 
Бубенцов (Б. Акунин). 
  Расширенные употребления применительно к нематери-

альным объектам в роли А2: завладеть инициативой <вни-
манием публики>. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: завладеть золотом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тайно завладеть; завладеть хитростью 
<обманным путем, путем обмана>; завладеть любыми сред-
ствами <любой ценой>; завладеть силой; завладеть ценно-
стями <драгоценностями, имуществом, собственностью, 
добром, квартирой, страной, территорией, оружием>; за-
владеть женщиной; завладеть секретом <рецептом>.
 Раджа знал, что англичане давно зарятся на его заветный 

ларец и непременно устроят какую-нибудь подлость, чтобы 
завладеть сокровищами Брахмапура (Б. Акунин). Тетка Шура 
[…] приехала из соседней деревни в Нюрину избу за тем будто, 
чтоб сиротку обеспечить, да так и завладела избой и Нюру 
выставила (Ю. Трифонов). В одной из этих каморок четверо 
грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего 
товарища, чтобы завладеть его долей (В. Гиляровский). Ху-
лигану непонятным образом удалось портфелем завладеть 
(Ф. Незнанский). Было не до Хоттабыча: нападение «Шайбы» 
завладело мячом и приближалось к воротам «Зубила» (Л. Ла-
гин). Если в XVII–XVIII веках уголовники открыто завладева-
ли имуществом (занимались разбоями и грабежами), то пре-
ступники начала XIX века чаще прибегали к тайному хищению 
материальных ценностей («Наука и жизнь», 2009).
СИН: заполучить, присвоить, разг. захапать, заграбастать; 
АНА: захватить; ДЕР: офиц. завладение.
завладеть 1.2, преим. в форме СОВ; наррат.
Пока он ел, маленькая дочка завладела его журналом и весь 
его разрисовала фломастером; Когда сестра вышла на мину-
ту из комнаты, брат завладел ее телефоном и принялся иг-
рать на нем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завладел А2 ‘Человек А1 взял предмет А2 
и начал его использовать без разрешения человека, которому 
принадлежит А2’.
  Расширенные употребления применительно к части тела: 

Он завладел под столом ее рукой.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: завладеть газетой.
 Мистер Труффо по обыкновению переводил своей супруге, 

а русский завладел вырезкой и внимательно ее изучал (Б. Аку-
нин). Пользуясь небольшой отлучкой Борменталя, он [Ша-
риков] завладел его бритвой и распорол себе скулы так, что 
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Филипп Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему 
на порез швы (М. Булгаков). – Дай-ка, – алтаец нагловато-
хозяйски завладел конем (М. Веллер). А заодно [Искра] завла-
дела и моими шлепанцами, хотя они тоже ей велики (В. Вой-
нович). У окна в портнихиной комнате стоял квадратный 
обеденный стол. […] О. М. завладел столом и разложил 
на нем карандаши и бумагу (Н. Мандельштам). Иван Евдоки-
мович завладевал ручкой Лавинии и гладил ее (Б. Окуджава).
СИН: разг. захапать, заграбастать; АНА: схватить, ото-
брать.
завладеть 2, перен. необиходн.
Она завладела его сердцем; В XX веке коммунистическая идея 
<теория Дарвина> завладела умами миллионов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завладел А2 ‘Человек, предмет или идея А1 
стали единственным объектом чувств, мыслей или внимания 
человека, вытеснив остальные объекты из его органа чувств 
или ментального органа А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к чело-

веку в роли А2: Но город детства постепенно завладевал им 
(А. Чудаков). 
2. Сдвинутые употребления применительно к мыслям в роли 
А2: завладеть помыслами; Новая картина целиком завладела 
его мыслями.
3. Метонимические употребления применительно к чувствам, 
состояниям или мыслям в роли А1: Безразличие и апатия за-
владели его душой; Страсть к лошадям <мысль о неверно-
сти жены> завладела им безраздельно; Он снова замолкает: 
воспоминания полностью завладели им («Наш современник», 
2004.06.15); Каждый раз, когда он оставался один, душой за-
владевала тоска.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Идея бегства завладела (им).
А2 • ТВОР: завладеть душой <сознанием, воображением, 

вниманием>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <всецело, безраздельно, це-
ликом, без остатка> завладеть, окончательно завладеть; 
постепенно завладеть, все больше и больше завладевать. 
 В прошлом году его воображением завладела Эстония – 

страна автомобильных соревнований и маленьких уютных 
кафе (В. Аксенов). И эта ваза все более завладевает его мыс-
лями (М. Веллер). Ей-богу, смущает меня кипучий антиком-
мунизм, завладевший умами партийных товарищей (C. До-
влатов). И эта женщина завладела сердцем единственного 
мужчины, продолжателя славного рода Зархиди?! (Ф. Искан-
дер). И вдруг что-то так завладело его вниманием, что он 
перестал обмахиваться журналом, вскочил на ноги и кинул-
ся к перилам (Л. Лагин). Я продолжал покачивать головой, 
но уже не из сочувствия, а от того недоумения, что все боль-
ше завладевало мною (А. Рекемчук).
КОНВ: захватить, увлечь [Эта мысль захватила его]. 
[Т. К.]

ЗАВО́Д1, СУЩ; МУЖСК; -а.
завод 1
Кирпичный <часовой, молочный> завод; завод по производ-
ству торгового оборудования; директор завода; работать 
на местном заводе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Достаточно крупное предприятие, оснащен-
ное специальным оборудованием, на котором производится 
продукция А1 или осуществляются операции А1, связанные 
с производством товаров’.
  1. Заводы часто имеют название: Завод имени Лихачева 

(ЗИЛ), Завод «Вымпел».

2. Метонимические употребления применительно к работни-
кам завода: Завод бастует; Весь завод об этом говорит.
3. Часто входит в качестве второй части в состав сложных 
слов: молокозавод, хлебозавод, винзавод.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: шинный <свечной, трубопрокатный, консерв-

ный> завод.
 • РОД: завод полимерных <железобетонных> изделий.
 • по + ДАТ: завод по производству <по сборке, по изготов-

лению> автомобилей [со словами, обозначающими осу-
ществляемые на заводе производственные операции].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Завод-изготовитель; директор <админи-
страция, рабочие> завода; продукция завода; цех <корпус> 
завода; работать на заводе; построить <ввести в строй, 
пустить, запустить> завод; остановить <закрыть> завод; 
Завод работает <выпускает продукцию>; Завод стоит <ра-
зорился>.
 Володька после института работал на заводе маленьким 

начальником (В. Токарева). С распростертыми объятиями 
Аверина ждали на заводе по производству силикатного кир-
пича, где он проходил практику («Дело» (Самара), 2002.04.26). 
Мальчишки и девчонки 42-го, голодные и холодные, со сбитыми 
руками, работали на заводах по 10–12 часов в сутки и находи-
ли в этом высший смысл (Ю. Кортнев). Если фильтр не отра-
ботал ресурс, указанный заводом-изготовителем автомоби-
лей, а фильтрующая бумага уже черная, лучше обновить его 
раньше положенного срока («За рулем», 2003.05.15).
СИН: фабрика; АНА: комбинат, производство; ДЕР: заво-
дик; уходящ. заводчик, необиходн. заводчане, заводской, заво-
до… [заводоуправление].
завод 2
Конный <птицеводческий, рыболовный> завод; Она завод-
чица немецких овчарок – уже много лет держит племенной 
завод.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предприятие по массовому разведению живот-
ных А1’.
А1 • КАКОЙ: конный завод.
 • по + ДАТ: завод по разведению тонкорунных овец [со 

словом разведение и подобными].
 Старик очень любил лошадей и неусыпными трудами, при 

небольших его денежных средствах, имел уже многочислен-
ный завод и вывел такую породу доброезжих коней, которой 
удивлялись охотники и знатоки (С. Т. Аксаков). На ее терри-
тории расположены 14 ведущих племенных хозяйств, из них 
три являются государственными заводами […] по разве-
дению племенных тонкорунных и полутонкорунных овец 
(«Мясная индустрия», 2004.07.26). Для этого на Камчатке 
целесообразно построить несколько экспериментальных ры-
боводных заводов по разведению таких сугубо камчатских 
видов, как чавыча, кижуч, красная («Техника – молодежи», 
1974). [Генерал] занялся хозяйством: развел племенной скот, 
с императорского завода купил на племя рысистых произ-
водителей и, скрещивая их с лучшими матками из Англии 
и с донского Провальского завода, добился своей породы 
(М. Шолохов).
АНА: ферма, племенное хозяйство; питомник; ДЕР: заводчик 
[йоркширских терьеров]. [И. Л.]

ЗАВО́Д2, СУЩ; МУЖСК; -а.
завод 1, необиходн.
Завод пружинного механизма осуществляется при помощи 
специального приспособления; Электронные часы не нужда-
ются в заводе.
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ЗНАЧЕНИЕ. От завести 5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: завод часов.
 Рядом с отверстием для завода часов виднелась едва при-

метная, узкая щель (А. Рыбаков). В заводе такие часы не ну-
ждаются, они работают исключительно на силе тяготения 
(«Мир & Дом. City», 2004.02.15). Завод часового механизма 
таймера и установку нужного времени подачи сигнала про-
изводить поворотом стекла против часовой стрелки (Пас-
порт на таймер механический).
ДЕР: заводной.
завод 2.1
У часов завод сломался <испорчен>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Деталь механизма А1, при помощи которого 
осуществляется его завод’.
«Живая она?» «Никак нет, – отвечают, – не живая, а из чи-
стой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкова-
на, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком 
повернуть» (Н. С. Лесков). [Заводной соловей] даже и клюва 
не раскрывал, ибо случилось что-то странное с заводом, с ка-
кой-то пружиной (В. Набоков). Мысль застопорилась, как 
раскружившийся завод часов (С. Кржижановский).
завод 2.2
Завод быстро кончился, и игрушка перестала прыгать; На-
писано, что у часов недельный завод, но на самом деле завода 
хватает дней на пять.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Состояние устройства А1, в котором оно может 
функционировать, возникающее после того, как осуществлен 
его завод 1’.
  Образные употребления применительно к человеку: Ему 

моют руки и ноги, сменяют рубашку – он в этом не участву-
ет, его завод кончился, как у часов (В. Панова). Сердце имеет 
свой завод, как и любой механизм: если заставить человека 
ждать слишком долго, он перестанет ждать, механизм эмо-
ций, размотав свою пружину, станет (С. Кржижановский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: завод часов.
 В стандартное оборудование входят: датчик внешней 

температуры, часы с восьмидневным заводом, измеритель 
наработки двигателя в часах («Зарубежное военное обозре-
ние», 2004.08.23). Незатухающие колебания часового маят-
ника также не могут продолжаться бесконечно долго: ко-
лебания существуют до тех пор, пока не вышел весь «завод» 
часов, т. е. не израсходовалась вся энергия, запасенная в за-
крученной пружине часов или в грузе («Радио Всем», 1928). 
◊ (не) быть в заво́де (у кого-л.) ‘(не) быть принятым’: Звон-
ки домой, да еще утренние, – такого у них в заводе не было 
(М. Баконина). [И. Л.]

ЗАВОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -вожу́, -во́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
заводя ́щий; НЕСОВ; см. ЗАВЕСТИ ́.

ЗАВОЕВА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
завоевание 1.1, МН редк.
Завоевание новых территорий русской армией при Екатери-
не Второй; завоевание выхода к морю.
ЗНАЧЕНИЕ. От завоевать 1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: завоевание (крепости) войсками.
 • КАКОЕ: испанское завоевание.
А2 • РОД: завоевание столицы (вражеской армией).
 В 1784 году он был отправлен на юг к Потемкину, 

где участвовал в завоевании Тавриды (Э. Радзинский). 

Из немцев создадим армию для завоевания других госу-
дарств (А. Терехов). Александр Македонский в пятнадцать 
лет сел на коня и, ко всеобщему удивлению, повел армию 
на завоевание мира (И. Ефимов). На знаменитом байонн-
ском гобелене рассказана история завоевания Англии гер-
цогом Гийомом (Э. Лимонов). После завоевания побережья 
русскими черкесы ушли, и жизнь в прибрежных горах за-
глохла (В. Гроссман). 
АНА: покорение, взятие; захват; аннексия; аншлюс; оккупа-
ция; овладение.
завоевание 1.2, МН редк.
Завоевание Арктики <Антарктиды>; завоевание Эвереста 
альпинистами; завоевание золотой медали <приза зритель-
ских симпатий>; завоевание столичной публики; завоевание 
сердца девушки.
ЗНАЧЕНИЕ. От завоевать 2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: завоевание музыкантом (публики).
 • ПРИТЯЖ: наше завоевание.
А2 • РОД: завоевание столицы (молодой артисткой).
 Для телевизионного человека процесс завоевания публики 

не заканчивается никогда («Известия», 2002.05.26). Учиты-
вая европейский экономический спад и усилия, прилагаемые 
испанцами к завоеванию внимания российских коммерсан-
тов и потребителей, следует ожидать появления в Москве 
новых брендов родом из солнечной Иберии («Мебельный 
бизнес», 2003.10.15). Политика требует неординарных 
и неожиданных решений. Завоеванье сердец – тем более 
(Л. Зорин).
АНА: покорение.
завоевания 2.1, уходящ., ЕД неупотр.
Екатерина Вторая мечтала присоединить к России новые 
завоевания; Все эти земли были завоеваниями Александра 
Македонского.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Территории, места и крупные объекты А2, кото-
рые начали принадлежать государству или лицу А1 в резуль-
тате военных действий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: завоевания Александра Македонского (на востоке).
 Слышу, что ты клялся вельможам присоединить к Лит-

ве все завоевания моего отца и деда (Н. М. Карамзин). Такое 
можно отнести к империям, возникшим из масштабных за-
воеваний, но быстро погибшим в междоусобных войнах на-
следников (А. Хаиров). 
АНА: колония.
завоевание 2.2
Завоевания науки и техники; демократические завоевания.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ценное А2, которое было достигнуто в резуль-
тате длительных и интенсивных усилий А1 в сфере А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: завоевания демократии, замечательное завоева-

ние ученых.
А3 • КАКОЕ: главное политическое завоевание.
 Мы теряем свой престиж на Западе. Частично перечер-

киваем завоевания двадцатого съезда (С. Довлатов). «Метод 
переливания трупной крови является блестящим завоевани-
ем советской медицины» (Ю. Домбровский). Я, конечно, при-
знаю завоевание революции, так-то оно так, но уже и капу-
ста не та, знаете, и мясо – не тот навар, с кислотцой… 
(А. Н. Толстой). Судя по всему, его не слишком заботило, о чем 
конкретно шла речь: о свершениях великих цивилизаций про-
шлого или последних завоеваниях научно-технической мыс-
ли (Е. Парнов). Другое важнейшее завоевание демократии 
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в России – свобода передвижения ее граждан (Обращение 
СПС к российским избирателям, 2003). 
СИН: достижение. [И. Л.] 

ЗАВОЕВА́ТЬ, ГЛАГ; -вою́ю, -вою ́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
завоёванный; СОВ; НЕСОВ завоёвывать.
завоевать 1
Армия Чингисхана завоевала огромные территории; Алек-
сандр Македонский завоевал значительную часть Азии; 
На завоеванных землях оккупанты устанавливали новые по-
рядки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завоевал А2 ‘Государство, армия или человек 
А1, воюя, сделал так, что ему стала принадлежать территория 
А2’.
  Образные употребления применительно к распростране-

нию чего-либо на большой территории: Доллар завоевал Но-
вый свет, завоевал Старый свет и, по не очень проверенным 
слухам, завоевал тот свет (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Армия завоевала (территорию).
А2 • ВИН: завоевать (большие) территории.
 Горацио Китченер, британский фельдмаршал, завоевал 

для родины Судан, а до этого был героем англо-бурской войн 
(М. Баконина). Шведы, воспользовавшись нашествием татар, 
стремились завоевать земли Новгорода Великого, оттеснить 
его от Балтики! («Жизнь национальностей», 2004.06.16). Ма-
тушка Екатерина Великая все завоеванные земли генералам 
раздала (Б. Васильев). Чужеземцы-оккупанты, творя вселюд-
ное зло на завоеванных землях, делали с людьми все, что хо-
тели (В. Астафьев). У меня даже мелькала мысль, что […] 
положение евреев, как в самой Германии, так и в завоеванных 
ею странах, не такое ужасное (А. Рыбаков).
АНА: покорить; взять; завладеть, овладеть, захватить, ок-
купировать; занять; АНТ: оставить (город); сдать; ДЕР: 
завоевание, завоеватель.
завоевать 2, перен.
Наш пловец завоевал первое место <золотую медаль> на со-
ревнованиях; Трудно завоевать доверие ребенка; Ей не удалось 
завоевать внимание слушателей <авторитет у учеников>; 
Он мечтал когда-нибудь завоевать ее сердце <ее любовь>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завоевал А2 ‘Человек А1, приложив суще-
ственные и обычно длительные усилия, добился хорошего 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: завоевать всеобщую любовь.
 Лёва забудет Алину, и хорошо подготовится к конкурсу, 

и завоюет там первое место! (А. Алексин). Он был самонаде-
ян, молод и честолюбив, был уверен, что наконец откроет для 
себя незнакомую родную страну, увидит и завоюет весь мир 
(А. Варламов). Сами биологи – это он чувствовал – не в со-
стоянии были завоевать свободу научного творчества, слиш-
ком много было повырублено, переломано, наука упала духом 
(Д. Гранин). Если Женя видела, что не нравится какому-ни-
будь мужчине, ей и в голову не приходило пытаться завоевать 
его внимание (А. Берсенева). Она сама преподает и твердо 
знает – может держать пари, – что завоюет молодежную 
аудиторию за два академических часа (Ю. Трифонов). Когда 
Страхов пришел работать в редакцию, Ирина потратила не-
мало сил, чтобы завоевать его сердце (Л. Корнешов)
СИН: покорить; АНА: завладеть, овладеть; добиться; от-
воевать; выиграть; увлечь; АНТ: уступить, проиграть; ДЕР: 
завоевание. [И. Л.]

ЗАВОЁВЫВАТЬ, ГЛАГ, -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАВОЕ-
ВА ́ТЬ.

ЗАВОРА́ЧИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАВЕР-
НУ́ТЬ.

ЗА́ВТРА, НАРЕЧ и СУЩ.
завтра 1.1, НАРЕЧ.
Я завтра уезжаю; Позвони завтра; Это будет завтра; Мы 
договорились, что он придет завтра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘На следующий день после момента речи’.
  В повествовании завтра может указывать не на следую-

щий день после момента речи, а на следующий день после 
какого-то события: Вы договорились с другом, что завтра 
пойдете на рыбалку. И в пять утра вас будит будильник 
(Е. Гришковец).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Завтра утром <днем, вечером>; завтра 
в восемь утра; прямо завтра, завтра же, хоть завтра.
 Пусть он меня встретит завтра в семь утра, поезд Баку – 

Москва, вагон четыре, место шестнадцать (В. Токарева). 
Я обещаю: сегодня или завтра я найду ее, поговорю и разбе-
русь с этим делом (В. Белоусова). Я зайду к вам завтра, а сей-
час, разрешите, я провожу вас в вашу комнату (Л. Улицкая). 
В каждом своем интервью Володя не забывал сказать, что 
любой музыкант его оркестра способен завтра сыграть соло 
(С. Спивакова). Вы знаете, к сожалению, сегодня уже поздно, 
а завтра я не смогу (И. Кио). Я завтра же устраиваюсь на ра-
боту, пойду уборщицей в столовую (Л. Петрушевская).
СИН: назавтра, на другой день, на следующий день [в повест-
вовании]; АНТ: вчера; ДЕР: завтрашний.
завтра 1.2, НАРЕЧ, перен.
Завтра в политику придут другие люди; Мы должны думать 
о том, что завтра скажут о нас потомки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В недалеком будущем’.
 Сегодня это уже не тот город, что был вчера, и завтра 

будет не тот, что сегодня (В. Распутин). Сегодня возмож-
ность выбора резко сузилась, завтра его вообще не будет. 
На наших глазах происходит коллапс мира печатного слова 
(М. Арапов). Просто работаю, чтобы люди завтра посмо-
трели мой фильм в кинотеатрах, и все (А. Балабанов); От-
ставая сегодня на десятилетие, завтра мы отстанем навсе-
гда («За рулем», 2003.05.15).
АНТ: вчера; ДЕР: завтрашний.
завтра 2.1, СУЩ; СРЕДН; нескл.
Передаем прогноз погоды на завтра, первое сентября; У тебя 
есть расписание на завтра?; Ну, до завтра!; Не нужно от-
кладывать на завтра то, что можно сделать сегодня; За-
втра будет завтра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘День, который будет завтра 1.1’.
 Он посмотрел на меня и говорит – а ты уроки пригото-

вил на завтра? (А. Геласимов). Она вызвала на завтра ма-
никюршу и велела погладить полосатую блузку (Л. Улицкая). 
– До завтра еще надо дожить, – буркнул он мрачно (Ф. Ис-
кандер). – Вас же, уважаемый господин профессор, и всю 
вашу семью я попрошу сделать нам любезность и не поки-
дать это помещение до завтра (Ю. Домбровский).
АНТ: вчера; ДЕР: завтрашний.
завтра 2.2, СУЩ; СРЕДН; нескл., перен., необиходн.
Мечтать о светлом завтра; заглянуть в завтра; Что нам 
принесет туманное завтра?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Будущее’.
 Теша себя мыслями о счастливом завтра, он жил ото 

дня ко дню, все откладывая свое окончательное возвращение 
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(Д. Глуховский). Прежние вожди тоже слыли великими вы-
думщиками. Любили нарисовать какую-нибудь картину свет-
лого завтра. Чтобы народ не отвлекался на сиюминутное, 
вроде хлеба и крова, а больше думал о возвышенном, напри-
мер о том, как замечательно будут жить будущие поколе-
ния (П. Вощанов). Собственные идеалы этих молодых людей 
связаны вовсе не с советским вчера, не с коммунистическим 
завтра (А. Левинсон).
СИН: грядущее, завтрашний день; АНТ: вчера, прошлое, ми-
нувшее, былое, вчерашний день.
◊ не сего́дня за ́втра ‘очень скоро’. [И. Л.] 

ЗА́ВТРАК, СУЩ; МУЖСК; -а.
завтрак 1.1
Завтрак на траве <в кафе>; До глубокой старости она перед 
завтраком совершала пробежку; Завтрак у нас с 8.30 до 11; 
За завтраком я не говорю о делах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прием пищи, который человек или люди А1 
обычно осуществляют в начале дня’.
  В некоторых случаях в первой части дня происходит два 

приема пищи, тогда второй прием называется второй за-
втрак: Помимо плотных завтраков, обедов, ужинов, вторых 
завтраков, полдников и пятичасовых чаепитий, москвичи зи-
мой любят перекусить на улице (К. Метелица); Экипаж яхты 
собрался в кают-компании ко второму завтраку (И. Ефре-
мов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: завтрак школьников.
 • ПРИТЯЖ: наш завтрак.
 • КАКОЙ: детский завтрак [Я хочу спокойно попить 

кофе до детского завтрака].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долгий <неспешный, неторопливый, про-
должительный, обстоятельный> завтрак, торопливый <по-
спешный, быстрый> завтрак; ранний <поздний> завтрак; 
завтрак в ресторане <в постели, на бегу>; до завтрака, пе-
ред завтраком, во время завтрака, за завтраком, после за-
втрака, от завтрака до обеда; начать завтрак, приступить 
к завтраку, прервать завтрак; задержаться <опоздать, 
припоздниться> с завтраком, поторопиться с завтраком; 
пропустить <проспать> завтрак; пойти на завтрак, вый-
ти к завтраку, накрыть стол к завтраку; уйти без завтрака; 
съесть что-либо на завтрак; сидеть за завтраком в столо-
вой.
 Наутро Светланов спустился к завтраку в благодушней-

шем настроении, в сиреневой шелковой рубашечке, тихо по-
просил себе чаю (С. Спивакова). За завтраком он поделился 
новой мыслью с женой, и она восхитилась: как ново и как 
глубоко (В. Войнович). Завтрак затянулся, потому что 
ведь уважающий себя человек не станет резать хлеб прямо 
на столе (Н. Ермильченко). Как московский человек, я привык 
на завтрак выпивать чашку кофе, съедать бутерброд, в луч-
шем случае яичницу (И. Кио). Завтрак проходил в мрачном 
молчании (В. Белоусова).
АНА: ланч; бранч; обед, ужин; ДЕР: завтракать.
завтрак 1.2
Список приглашенных на торжественный завтрак; провести 
<дать> деловой <дружеский> завтрак; меню официального 
завтрака.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официальная или полуофициальная встреча, 
проводимая в первой части дня, в ходе которой участники 
едят’.
 Так как завтрак чаще всего носит деловой харак-

тер (кроме официальных завтраков в честь высокого 

иностранного гостя), приглашенные на него приходят без 
супруг (Протокол Российской Федерации). А утром должен 
был состояться первый деловой завтрак, на который были 
приглашены избранные американские бизнесмены с жена-
ми (А. Тарасов). Завтрак в результате прошел корректно, 
но без той теплоты, на которую можно было рассчиты-
вать (О. Трояновский). Знаете, я пятнадцать лет отра-
ботал в Америке, […] знаете, как меня «беспрецедентно» 
(три раза употребил это умное слово) провожали: прием 
на пятьсот гостей, торжественные завтраки в мою честь, 
передовицы в нью-йоркских газетах (А. Терехов). Все участ-
ники должны были прийти утром в Конгресс на завтрак 
с конгрессменами, начиналось это в восемь утра. […] Каж-
дый должен был очень коротко рассказать о своих резуль-
татах (Вяч. Вс. Иванов).
АНА: прием; обед; ужин.
завтрак 2
Бабушка готовит завтрак; Ее завтрак состоял из чашки 
кофе и крошечного тоста; В полете вам будет предложен 
завтрак; Из экономии завтрак он брал с собой, в столовую 
не ходил.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что человек А1 ест на завтрак’.
  Входит в название некоторых продуктов: «Готовый за-

втрак “Несквик”», «Завтрак туриста», «завтрак сухой 
“Шоколадные шарики”».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: завтрак школьников.
 • ПРИТЯЖ: мой завтрак.
 • КАКОЙ: школьный завтрак.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вкусный <обильный, сытный, плотный, 
роскошный, скудный, убогий, легкий> завтрак, горячий <хо-
лодный> завтрак, диетический завтрак, континентальный 
<европейский> завтрак [хлеб, джем, йогурт, напитки]; за-
втрак из бутерброда и яйца <из йогурта и сока>; коробочка 
<пакетики> для завтрака; приготовить завтрак; заказать 
в кафе завтрак; съесть завтрак; Завтрак включен в стои-
мость номера.
 Прославленный английский завтрак из овсяной каши и яич-

ницы с беконом сохранил свое существование в большинстве 
семей лишь в выходные дни (В. Овчинников). Из закопченной 
трубы крайней хаты вился слабый дымок – наверно, гото-
вился завтрак (В. Быков). Он присутствовал при закладке 
лодки, дал денег на медицинское обслуживание рабочих, пла-
тит за школьные завтраки северодвинских детей, покупает 
им парты («Столица», 1997.05.27). На столе, под полотен-
цем, был накрыт для меня завтрак (В. Астафьев). Завт ракали 
мы с Ниной вдвоем, и завтрак был стандартный: по одной 
банке консервированной (очень вкусной) кукурузы на двоих, 
что стоило 1 р. 01 к. (И. Дьяконов). Еда – тоже занятие. 
Разнесли завтрак. Пока больные завтракали, стоны утихли 
(И. Грекова).
АНА: ланч.
◊ корми ́ть кого́-л. за́втраками ‘не выполняя свое обеща-
ние, раз за разом переносить срок выполнения обещанного 
все дальше и дальше’ [игра на созвучии завтрак – завтра]. 
[И. Л.]

ЗА́ВТРАКАТЬ, ГЛАГ; -аю, -аешь; НЕСОВ; СОВ поза́втра-
кать.
Завтракать дома; завтракать чашкой кофе с бутербродом; 
завтракать в постели; завтракать с подругой; плотно поза-
втракать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Есть продукты А2 в качестве завтрака’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: завтракать яичницей.
 Анна принимала душ. Завтракала. И уезжала на работу 

(В. Токарева). Когда Виктор Павлович садился завтракать, 
чайник после ухода Нади уже остывал, и его приходилось на-
ново разогревать (В. Гроссман). Завтракали они с Данилой 
из одного котелка и чай пили из него же (В. Астафьев). Утром 
пила чай, съела бутерброд с сыром, а потом забыла и еще раз 
пришла на кухню завтракать (Л. Улицкая). Около трех ча-
сов дня Сталин завтракал и лишь к вечеру, к закату, начинал 
оживать (А. Солженицын).
АНА: обедать; ужинать. [И. Л.]

ЗА́ВТРАШНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
Завтрашний концерт отменили; Сообщи о своем решении 
не позже завтрашнего утра; У нас нет уверенности в за-
втрашнем дне.
ЗНАЧЕНИЕ. От завтра.
 Вы подумайте как следует и позвоните мне не позже за-

втрашнего вечера (Ю. Трифонов). К обеду завтрашнего дня 
они обещали Андрею предоставить более точную и убий-
ственную информацию (А. Азольский). А хотите, я сделаю 
так, что с завтрашнего дня вы все шестнадцать будете 
сидеть здесь – и день и ночь копировать? (А. Солженицын). 
Я вон у исповеди была, я теперь до завтрашнего дня мако-
вой росинки не глотну (Н. Тэффи). В качестве председателя 
дирекции Литературно-Художественного Кружка часами 
совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном 
блюде (В. Ходасевич). Но завтрашние русские люди будут 
знать твердо, что приблизить «доброе новое время» зависит 
от них самих, что его надо не ждать, а торопить, не призы-
вать, а создавать (А. Кушнер).
АНА: послезавтрашний; будущий, следующий, предстоящий; 
АНТ: вчерашний; сегодняшний. [И. Л.]

ЗАВЯЗА́ТЬ1, ГЛАГ; -вяжу ́, -вя́жет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
вя́занный; СОВ; НЕСОВ завя ́зывать.

завязать 1.1 ‘сделать узел’: завязать веревку узлом; завязать 
шнурки. 
завязать 1.2 ‘закрепить что-л. вокруг другого объекта’: завязать 
на шее шарф.
завязать 2.1 ‘закрыть мягкое вместилище’: завязать мешок. 
завязать 2.2 ‘закрыть часть лица’: завязать глаза <рот>. 
завязать 3, перен. ‘начать’: завязать знакомство. 
завязать 4, перен. разг.-сниж. ‘прекратить’: завязать с воровской 
жизнью. 
завязать 5, перен. разг.-сниж. нов. ‘быть связанным с чем-л.’: 
Этот бизнес завязан на государственное финансирование. 

завязать 1.1
Завязать веревку двойным морским узлом; завязать жгут 
в узел; Он был так силен, что завязывал узлом кочергу; Ребе-
нок еще не умеет завязывать шнурки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завязал А2 в А3 ‘Человек А1 соединил, пере-
плел и затянул части длинного гибкого объекта А2 так, что 
на нем образовался узел А3’. 
  1. Существуют разные способы завязывания, в зависимо-

сти от объекта и цели. На веревках обычно завязывают узлы 
или петли, на ленточках и лентах – банты, бантики. 
2. Метонимические разговорные употребления применитель-
но к объектам, частью которых является А2: завязать ботин-
ки [вместо завязать шнурки на ботинках]; завязать халат 
[вместо завязать завязки на халате]. 

УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: завязать канат <ленточку>.
А3 • ТВОР: завязать узлом <бантиком>.
 • в ВИН: завязать в узел [только со словом узел].
 • на ВИН: завязать на бантик [только со словами бант, 

бантик].
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ. 
А3 • ВИН: завязать узелок. 
А2 • на ПР: завязать на веревке (узелок).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Туго <крепко, намертво> завязать узел; 
завязать шнурок <бечевку, нитку, бинт, тесьму, леску, за-
вязки>. 
 Шнур или тесьму можно обрезать или завязать бан-

тиком (О. Соколова). По стенам развешаны канаты и ве-
ревки, завязанные морскими узлами (А. Матвеева). Дей-
ствуя левой рукой и зубами, он наложил повязку, завязал 
узел, пропитал перекисью водорода бинты (А. Троицкий). 
Зоя стояла у самого костра, скинув туда свои зеленые 
украшения. Волосы, золотые, тяжелые, завязала узлом 
(А. Приставкин). Шпагат завязывают на витках пружин 
неподвижным простым или двойным петельным узлом 
(Т. Матвеева).
СИН: вязать (морские узлы); АНА: затянуть; сделать (бан-
тик); АНТ: развязать; ДЕР: завязаться [На леске какие-то 
узлы завязались]. 
завязать 1.2
Завязать уши шапки под подбородком; Она умеет красиво за-
вязывать шарф; Завяжи покрепче пояс.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завязал А2 на А3 ‘Человек А1 завязал 1.1 гиб-
кий объект А2 вокруг объекта А3, чтобы закрепить А2 на А3’ 
[А2 – обычно предмет одежды, А3 – часть тела]. 
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: завязать пояс.
А3 • на ПР: завязать (пояс) на талии.
 • под ТВОР: завязать (уши шапки) под подбородком. 
 • над ТВОР: завязать (бинт) над коленкой. 
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ. 
А3 • ВИН: завязать волосы <грудь, палец>.
А2 • ТВОР: завязать платком <теплой шалью, чистым бин-

том>.
  В Управлении 1 в роли А2 часто выступает объект, который 

предполагает определенную часть тела А3, и поэтому А3 ча-
сто не указывается: завязать пояс. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красиво <элегантно, изящно, стильно, 
аккуратно, небрежно> завязать; завязать шаль <платок, 
косынку, галстук, салфетку, фенечку, башлык, тюрбан, каш-
не>; завязать горло; завязать на шее <на руке, на запястье, 
на косичке, на голове>; завязать модным <красивым> узлом, 
завязать свободным <широким> узлом. 
 Головы у всех завязаны платками, так что обычно не вид-

но не только волос, но и лиц (А. Сахаров). Едва он скрылся, 
как из этих же ворот выбежала босоногая девушка с завя-
занной платком щекой (А. Грин). Янсон лениво водил паль-
цем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф 
(Л. Андреев). Вернувшись, застала его завязывающим перед 
зеркалом галстук (С. Спивакова). 
СИН: повязать (шарф); АНА: обмотать (шарф вокруг 
шеи); накрутить (шарф на шею); намотать (платок на го-
лову); стянуть (волосы лентой); обвязать (талию поясом); 
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подпоясаться; КОНВ: замотать (шею шарфом); АНТ: раз-
вязать; распустить (волосы); снять (шарф). 
завязать 2.1
Завязать мешок бечевкой; завязать узел с одеждой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завязал А2 объектом А3 ‘Человек А1 окру-
жил открытую верхнюю часть мешка или другого подобного 
вместилища А2 длинным гибким объектом А3 и завязал 1.1 
А3, чтобы закрыть доступ в А2’. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к объектам 

внутри вместилища: Гудини заковывали в цепи, завязывали 
в мешок, клали в сундук, сундук запирали и бросали на дно озе-
ра (И. Кио). 
2. Сдвинутые употребления применительно к кускам мате-
рии, при завязывании концов которой создается вместилище: 
завязать монеты в тряпочку, завязать пожитки в узел, завя-
зать деньги в носовой платок.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: завязать мешочек <узелок>.
А3 • ТВОР: завязать тесемкой.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ. 
А3 • ВИН: завязать тесемку (на мешке).
А2 •  на ПР: завязать (тесемки) на мешке.
 Тогда он […] сгреб все приготовленной лопатой в мешок, 

сунул туда кирпич, завязал мешок бечевкой […] и кинул в воду 
(Е. Белкина). Катя обулась, завязала в узелок кофту, два пла-
тья, кое-что из бельишка (Д. Рубина). Девушки завязывали 
ему узел с подарками: рубашку, кальсоны, брюки, перчатки, 
платочек («Народное творчество», 2004). Я набросил на пле-
чи шинель со вдетой в нее телогрейкой, которыми укрывался, 
схватил вещмешок с изголовья и, на ходу его завязывая, бро-
сился из хаты (В. Астафьев).
АНА: закрыть; АНТ: развязать; ДЕР: разг. завязки. 
завязать 2.2
Неплотно <наглухо, крепко, туго> завязать; завязать ко-
му-л. глаза <рот>; У него были завязаны глаза. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завязал А2 объектом А3 ‘Человек А1 закрыл 
часть А2 своего лица или лица другого человека гибким объ-
ектом А3 и завязал 1.1 объект А3, чтобы человек не мог поль-
зоваться частью лица А2, или чтобы защитить А2’. 
  Сдвинутые употребления в словосочетаниях типа уходящ. за-

вязать руки в значении ‘связать, чтобы обездвижить’: Пришел 
он в себя уже у стены, с завязанными руками (Б. Савинков). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: завязать глаза.
А3 • ТВОР: завязать черным платком.
  Если нужно упомянуть одновременно часть лица и ее об-

ладателя, используется конструкция вида завязать кому-л. 
глаза.
 Завяжите глаза Чику повязкой, закружите его по дво-

ру, а потом отпустите, не снимая повязки! (Ф. Искандер). 
Секретность производства на шоколадных фабриках ан-
глийской фирмы «Марс» достигла такой степени, что при 
необходимости ремонта оборудования специалистов приво-
зят в цех и увозят обратно с завязанными глазами («Наука 
и жизнь», 2006). У того был завязан рот и скручены за спиной 
руки (Е. и В. Гордеевы). Мужики себе рты и носы платками 
завязывали – стали вытаскивать тела, а они на куски разва-
ливаются (В. Гроссман). 
АНА: связать (руки); скрутить (руки); заклеить (рот скот-
чем); АНТ: развязать. 

завязать 3, перен. 
Завязать торговые связи; завязать бой; пытаться завязать 
разговор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завязал А2 с А3 ‘Лицо А1 после ряда пред-
варительных действий сделало так, что А1 и лицо А3 стали 
участниками совместной деятельности, действий или отно-
шений А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: завязать отношения. 
А3 • с ТВОР: завязать (отношения) с интересной женщи-

ной.
А1 + А3  • ИМ и ИМ: Вася и Катя (быстро) завязали (ин-

трижку).
 • ИМ МН: Они (быстро) завязали (интрижку).
  А3 не выражается без А2. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легко <быстро, непринужденно, с тру-
дом> завязывать знакомства; завязать дружбу <приятель-
ство, интрижку, флирт, контакт>; завязать торговлю 
<культурный обмен, научные связи>; завязать диалог <раз-
говор, беседу>; завязать игру; завязать перестрелку <борьбу, 
драку, рукопашную>.
 Он завязал переписку с родственниками С. В. Рахманино-

ва (И. Архипова). Черноглазый был рад, что наконец удалось 
завязать разговор (Д. Глуховский). Если бы в этот момент 
Крамник сумел завязать борьбу, то увеличил бы разрыв в сче-
те («64 – Шахматное обозрение», 2004.10.15). Вечером их 
мотоциклетный полк завязал бой с фашистами на подходах 
к городку Браньск («Солдат удачи», 2004.03.10). Он подумал, 
что, если бы он завязал отношения с Натальей или даже ви-
димость отношений, это внесло бы окончательную ясность 
в его глупую историю с Ниной (А. Слаповский). Каждый пе-
рестраивал свою жизнь на новый лад, завязывал новые связи, 
но все же не забывались и старые (А. Рыбаков). 
СИН: начать, инициировать, установить; АНА: развязать 
(войну); закрутить (роман); познакомиться; КОНВ: завя-
заться [Между ними мгновенно завязалось знакомство]; 
АНТ: прекратить; ДЕР: завязка (романа). 
завязать 4, перен. разг.-сниж. 
Завязать с воровством; Он полностью завязал с прошлым; 
Он в очередной раз попытался завязать с наркотиками; Все, 
завязывай с этим! 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завязал с А2 ‘Человек А1 перестал занимать-
ся незаконной или нежелательной с чьей-то точки зрения дея-
тельностью А2 или иметь вредные для здоровья привычки 
А2, в соответствии с принятым им решением никогда не воз-
обновлять А2’.
  Метонимические употребления применительно к объек-

там, с которыми связаны вредные привычки или деятель-
ность, в роли А2: завязать со старыми дружками; завязать 
с алкоголем (‘с употреблением алкоголя’).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • с ТВОР: завязать со спиртным. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Окончательно <бесповоротно, навсегда> 
завязать с воровством; завязать с выпивкой <разг.-сниж. 
с бухлом, с пьянством>; завязать с героином <разг.-сниж. 
с наркотой>; завязать с курением <с куревом>; завязать 
с привычкой питаться бутербродами; завязать с гулянками 
<c пьянками, с криминалом>; завязать с актерством <с ав-
тоспортом, с бизнесом, с дальними плаваниями>; Все, я завя-
зала с этим менеджером; шутл. Я завязал с полезной пищей 
<со здоровым образом жизни>.



 473 ЗАВЯЗНУТЬЗАВЯЗАТЬ

 Уговаривал ее завязать со снотворным и кофе и перейти 
на витамины, зарядку и обливания (В. Белоусова). Я собрал 
тогда родных и близких и сказал: «Все, ребята. Я завязываю 
с бизнесом». («Русский репортер», № 3 (181), 2011). Хватит, 
пора завязывать с ипподромом. Развлечение для идиотов 
(А. Гладилин). Последняя неудача отрезвила Рамперта, 
и он решил навсегда завязать с попытками уйти из жизни 
(«Амурский Меридиан» (Хабаровск), 2004.12.22). 
СИН: кончить, прекратить, бросить; АНА: закодироваться, 
зашиться; АНТ: начать; сленг развязать; ДЕР: сленг завязка 
[Он в завязке ‘Он перестал употреблять алкоголь или другие 
вредные субстанции или заниматься преступной деятельно-
стью’]. 
завязать 5, обычно в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; перен. 
разг.-сниж. нов.
Экономика этого города завязана на машиностроении; Цена 
нефти завязана на курс доллара; Завод жестко завязан 
на своевременные поставки сырья; В этом сериале все завя-
зывается на отношения между родителями и детьми; Он 
завязал всю систему на себя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завязан на А2 ‘Основные характеристики 
деятельности А1 или объекта А1 или величина параметра А1 
определяются фактором, явлением или лицом А2’.
  Метонимические употребления применительно к субъек-

там деятельности в роли А1: Население завязано на импорт 
иномарок. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цены завязаны (на стоимость топлива). 
А2  • на ВИН: (Цена) завязана на ставку налога. 
 • на ПР: (Производство) завязано на импорте. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быть завязанным на импорт <на экс-
порт>; быть завязанным на экономику <на политику>; быть 
завязанным на Европу <на Америку, на Израиль>; быть за-
вязанным на одном человеке; Производство завязано на по-
ставках; Завод завязан на сырье; Совет завязан на главе ад-
министрации; Город завязан на текстильном производстве; 
Цены завязаны на спрос; Объемы производства завязаны 
на мощности завода.
 В связи с пуском новой линии мы оказались доста-

точно сильно завязаны на импорте («Металлы Евразии», 
2004.04.23). Напомним, что выкупная цена земли […] за-
вязана на ставку земельного налога («Российская газета», 
2003.07.07). От детских садов и школ до рабочих мест, боль-
ниц и пенсионного обеспечения – все было завязано на единой 
системе («Известия», 2003.01.26). Фактически, успешность 
реализации того или иного проекта в рамках этой програм-
мы завязана на том, честный директор фонда или не очень 
(«Строительство», 2003.01.27). Внутри грузинской элиты 
также нет никаких дискуссий по поводу будущего – оно одно-
значно завязано на Европе и НАТО («Русский репортер», № 14 
(93), 2009.04.16–23). 
СИН: привязать [Цены на обслуживание привязаны к ценам 
на аренду], определяться; АНА: зависеть; связать [Цены 
на обслуживание связаны с ценами на аренду]; сленг зато-
чить [Они заточены на производство зерновых]. 
◊ завязать узелок на память см. УЗЕЛО́К. [В. А.]

ЗАВЯЗА́ТЬ2, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; уходящ. см. ЗАВЯ ́З-
НУТЬ.

ЗАВЯ́ЗНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ -вя ́з, -вя ́зла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ завя́зший и завя́знувший, ДЕЕПР завя́знув; 
СОВ; НЕСОВ уходящ. завяза ́ть.

завязнуть 1
Завязнуть в песке <в болоте>; Лошадь завязла в снегу по са-
мое брюхо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завяз в А2 ‘Существо или транспортное сред-
ство А1, перемещавшееся по рыхлой или вязкой субстанции 
А2, частично погрузилось в А2 и поэтому не может переме-
щаться дальше’.
  Метонимические употребления применительно к конечно-

стям существа или частям транспортного средства в роли А1: 
Ноги <копыта, лапы> завязли в грязи; Колеса завязли в мяг-
ком грунте.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: завязнуть в трясине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Окончательно <безнадежно, основа-
тельно, прочно> завязнуть; глубоко <неглубоко, слегка> 
завязнуть, завязнуть по щиколотку <по пояс>, завязнуть 
по ступицу; завязнуть в земле <в тине, в щебне, в биту-
ме>; Ботинки <лыжи> завязли; Солдаты завязли в сугро-
бах по колено; Телега <автомобиль> завязнет (на мокрой 
дороге); Комбайн <трактор, борона> завязнет в рыхлой 
почве.
 Мы […] идем вслед за нашими пушками, ступая в глубо-

кие колеи от колес, чтобы не завязнуть в грязи (В. Гастелло). 
Тут же ему в голову пришли мысли о пираньях […], способ-
ных разорвать его в минуту, и от нового ужаса он опять 
рванул в сторону, пока наконец не завяз в скоплении водорос-
лей (Д. Липскеров). Машина съехала с асфальта на проселок 
и тут же завязла в песке (В. Левашов). Лошадь, бежавшая 
шибкой рысью, очевидно, пропустила поворот, попала с раз-
бега в глубокий снег и пошла было целиной, но скоро, завязнув, 
остановилась (П. Романов). Мы тем временем бегаем по дво-
ру, где все так ново и интересно, свиньи, завязшие по уши 
в жидкой грязи, телята и утопающие в навозе куры (П. Кро-
поткин). 
СИН: вязнуть, увязнуть, утонуть; АНА: провалиться, погру-
зиться; застрять, засесть; забуксовать; КОНВ: засосать.
завязнуть 2.1
Завязнуть в песке <в грязи>; Лопата завязла в глине; Топор 
завяз в стволе дерева.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завяз в А2 ‘Оказавшись в контакте с субстан-
цией А2, используемый объект А1 оказался в таком положе-
нии, что его трудно или невозможно извлечь из А2, чтобы 
продолжать использовать’.
  Образные употребления: «Я ни о чем не просил», – хотел 

сказать Везалий, но слова завязли в горле («Наука и жизнь», 
2008).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кисть завязла (в клее).
А2 • в ПР: завязнуть в мёде <в краске>.
КОНСТРУКЦИИ. Конструкции вида Клюв птицы завяз 
в смоле допускают преобразование в конструкции вида Пти-
ца завязла в смоле клювом.
 Блеснувший топор, слегка поранив плечо старика, глубоко 

завяз в дереве (Н. С. Лесков). Топор так глубоко завяз в ко-
стях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва 
мог вырвать топор из черепа [медведя] (М. Горький). «А чего 
их здесь так много?» – спросил Джером, пережевывая воск 
и завязнув в нем зубами (Д. Липскеров). Горцы говорят, что 
бурку может пробить далеко не всякая пуля: свинец либо 
скользнет по войлоку, либо завязнет в сложном переплетении 
ворсинок грубой шерсти («Химия и жизнь», 1969). 
СИН: увязнуть, вязнуть; АНА: застрять.
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завязнуть 2.2,  перен.
Завязнуть в спорах <в дискуссиях, в противоречиях, в пере-
писке, в переговорах>; прочно и надолго завязнуть в деталях 
<в мелочах>; Армия завязла в уличных боях <в позиционной 
войне>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 завяз в А2 ‘Результат ситуации А1 или ситуа-
ции, в которой участвует лицо А1, не был достигнут, потому 
что этому помешали обстоятельства А2, обычно многочис-
ленные, – А1 как бы завязли в А2’.
  Метонимические употребления применительно к месту, 

с которым связаны обстоятельства А2, в роли А2, часто о во-
енных действиях: завязнуть во властных кабинетах; Амери-
канцы завязли в Ираке.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Предложение завязло (в дискуссиях).
А2 • в ПР: завязнуть в дрязгах [обычно в форме МН].
 • ГДЕ: завязнуть в Чечне <на Кавказе, под Сталингра-

дом>.
 Экономическая реформа завязла в бюрократической 

трясине (Е. Гайдар). Принятие необходимых […] докумен-
тов завязло в межведомственных согласованиях («Газета», 
2003). Комментарий должен быть подробным, иначе чита-
тель завязнет в именах и названиях (В. Катанян). С головой 
завязнув в путаных векшинских обстоятельствах, Фирсов 
прозевал зарождение Танина романа с Николкой (Л. Лео-
нов).
СИН: увязнуть, вязнуть; АНА: застрять; забуксовать. 
[И. Г.]

ЗАВЯ́ЗЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАВЯЗА ́ТЬ1.

ЗАГАДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а ́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ зага́дан-
ный; СОВ; НЕСОВ зага ́дывать.

загадать 1.1 ‘задумать какой-л. объект’: Он загадал мне число 
пять.
загадать 1.2 ‘сформулировать условия игровой задачи’: загадать 
загадку.
загадать 2 ‘сформулировать желание’: Он увидел падающую звезду 
и поскорее загадал желание. 
загадать 3.1 ‘попытаться предсказать то, что произойдет’: Она за-
гадала, что сейчас из-за угла покажется соседка.
загадать 4.1 ‘попытаться узнать ответ на какой-л. вопрос путем га-
дания’: Она загадала, увидит ли его еще когда-нибудь, и по картам 
вышло, что да. 
загадать 4.2 ‘сформулировать условия гадания’: «Если выпадет 
дама червей, – загадала она, – значит, я поступлю». 
загадать 5.1  уходящ. или обиходн. ‘решить сделать что-л.’: Я зага-
дал: все, в следующий раз подойду к ней.
загадать 5.2 разг. ‘решить, что нужно сделать что-то, считая, что 
это принесет удачу’: Ты сейчас идешь домой. Я так загадал.

загадать 1.1
Он загадал число пять <слово «кошка»>; Твоя очередь зага-
дывать слово. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадал А2 человеку А3 в игре А4 ‘Человек А1, 
играя с человеком А3 в игру А4, выбрал в уме конкретный 
объект А2 или один из объектов класса А2, ожидая, что чело-
век А3 определит, какой объект выбрал А1, и назовет его’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загадать название фильма.
 • ВОПР: Загадайте, что я должен сделать.
А3 • ДАТ: загадать сестре (название города).
А4 • в ПР: загадать (слона) в игре «Да-нет-отчасти».

  В контексте формулировки задания сочетается с названием 
класса объектов, а в контексте ответа – с названием конкрет-
ного объекта: Я загадал дерево – Ты загадал клен. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Загадать слово <город, имя, писателя, 
книгу, фильм, птицу>; загадать какое-нибудь животное; 
загадать число четырнадцать <Пушкина, Васю, жирафа, 
слово «вафля»>.
 Загадало государство шесть волшебных чисел [в игре 

«Спортлото»], кинуло их в общую кучу – поди найди! (С. Юр-
ский). Бен-Саид […] просил публику дать вещь или загадать, 
что должен сделать загипнотизированный (Б. Пильняк). 
Загадайте число: больше пятнадцати, но меньше двадцати 
(В. Доценко). Карты раскладывались парами по одинаковым 
буквам, и загаданная пара легко находилась (Л. Кассиль). Те-
леграфист […] загадал барышне […] какое-то слово, начи-
нающееся на букву «л» (А. Куприн). Они с отцом играли в та-
кую игру: отец загадывал по огромной карте какой-нибудь 
географический объект и засекал время (Е. и В. Гордеевы).
СИН: задумать; АНТ: отгадать, угадать; догадаться.
загадать 1.2
Загадывать загадки; Хочешь, я загадаю тебе ребус?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадал А2 человеку А3 ‘Человек А1 предло-
жил человеку А3 решить игровую задачу А2, обычно состоя-
щую в том, чтобы ответить на вопрос или определить, какое 
слово или объект человек А1 загадал 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загадать шараду.
 • «ПРЕДЛ»: Он загадал: «Сколько бананов можно съесть 

на голодный желудок?»
А3 • ДАТ: загадать (загадку) сыну.
 Вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить 

меня и отвлечь от душевной черноты, загадал мне загадку: 
«Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько по-
росят пробегут за час одну версту? (В. Ерофеев). Загадали 
мне загадку: «Без рук, без топоренка построена избенка» 
(В. Бианки). Трактирщица говорит гостю: – Вот дурак 
мужик! Я ему про гуся загадала, а он ничего-то не понял… 
(В. Шергин). Однажды он загадал им: – Что это такое: 
во дни бурь все ему рады, а летом никто? (В. Жаботинский). 
Манечка и Катя загадывали загадки и рассказывали друг дру-
гу сказки (И. Пивоварова).
АНА: задать; АНТ: отгадать, разгадать; ДЕР: загадка.
загадать 2
Он увидел падающую звезду и поскорее загадал желание; 
Смотри, ты стоишь между двух Наташ, можешь загады-
вать желание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадал А2 ‘Человек А1 мысленно сформули-
ровал свое желание А2, считая, что оно исполнится, посколь-
ку, в соответствии с народными поверьями, для его исполне-
ния существуют необходимые условия’.
  1. В соответствии с существующими поверьями, желание 

может исполниться, если загадать его в Новый год, когда часы 
бьют двенадцать раз, или когда падает звезда, а также в ситуа-
ции, когда человек оказался между двух людей с одинаковы-
ми именами. 
2. Метонимические употребления применительно к объекту, 
который А1 хотел бы получить, в роли А2: Русалка сразу ис-
полнила его желание. Теперь он работает в ресторане «Пи-
рамида». […] А мог загадать дворец и собственный лес с оле-
нями, например. И денег миллиард (В. Солдатенко). 
3. Ослабленные употребления без указания на то, что А1 счи-
тает, что А2 может исполниться: У нас с ним такой ритуал 
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был перед сном – загадывать, кто где хотел бы проснуться. 
[…] Один раз он загадал, чтобы проснуться на подводной 
лодке капитана Немо, а там его ждет братик (М. Шиш-
кин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загадать желание; загадать что-нибудь 

<что-то, это> [А2 – местоимение что-нибудь, что-то, 
это и т. п. или желание].

 • что ПРЕДЛ: (Она) загадала, что сын наконец женится.
 • чтобы ПРЕДЛ: (Он) загадал, чтобы в будущем году все 

были здоровы. 
 • ПРЕДЛ: (Она) загадала: вот бы перебраться в Москву, 

поближе к детям. 
 Под Новый год, чокаясь лимонадом с родительским шам-

панским, загадывал заветное желание: пусть в Чили победит 
революция (А. Варламов). Без нас какие-то счастливчики за-
гадывают желания, ловя взглядом падающие звезды (Н. Кры-
щук). Перед отъездом из Литвы бросил в озеро монетку 
и загадал, что вернется (Л. Лопато). Нужно загадать одно, 
самое заветное желание и пройти от начала и до конца аллеи 
в полном молчании (тогда загаданное непременно сбудется) 
(«Лиза», 2005). Номер у «форда» забавный: 33-555-33. Зага-
дать, что ли, желание? (Д. Рубина). 
АНА: пожелать.
загадать 3
Он загадывал про себя: сейчас она вздохнет и скажет: «Ах 
ты, горе луковое»; Она загадала, что сейчас из-за угла пока-
жется соседка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадал А2 ‘Человек А1, пытаясь предсказать, 
что произойдет в самом ближайшем будущем, мысленно ска-
зал себе, что будет иметь место ситуация А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ПРЕДЛ: (Она) загадала про себя: сейчас он откроет 

окно и высунется наружу.
 • что ПРЕДЛ: (Она) загадала, что он окажется черново-

лосым и смуглым.
 Самсон загадал про себя: «Сейчас он сострит» (В. Жа-

ботинский). «Вот сейчас, – загадал он, – справа покажется 
славянский шкаф в углублении стены» (С. Гандлевский). – Де-
вочка, – крикнул Сократик, – как тебя зовут? – Он загадал, 
что ее зовут Тошкой. – Надя, – ответила девочка (В. Желез-
ников). Как и загадал, девочка пришла сразу после того, как 
тень от ветки подтянулась к подножию соседнего дерева 
(А. Иличевский). Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-
точь такая, – уже через минуту казалось девочке, – какую 
она наперед загадала в столовой и представила (Б. Пастер-
нак).
АНА: предсказать, предположить.
загадать 4.1
Она разложила пасьянс, загадав, любит ее Иван или нет; Она 
загадывала, увидит ли его еще когда-нибудь, и по картам вы-
ходило, что да. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадал об А2 на А3 ‘Человек А1 попытал-
ся получить ответ на важный для него вопрос А2 или ин-
формацию о человеке или ситуации А2 по приметам А3 или 
совершая особые действия с объектами А3, считая, что с их 
помощью он получит эту информацию от высших или поту-
сторонних сил’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВОПР: (Он) загадал, вернется она к нему или нет.

 • уходящ. о ПР: загадать о своем будущем.
 • про ВИН: загадать про поступление в институт.
 • редк. на ВИН: (Она раскрыла книгу в другом месте), за-

гадав (теперь) не на себя, а на Костю (В. Каверин).
А3 • уходящ. или редк. на ПР: Загадал на картах: (сбудется 

его желание или нет).
 Я […] закрыла книгу, чтоб потом раскрыть наудачу и, 

загадав о моем будущем, прочесть выпавшую мне страни-
цу (Ф. М. Достоевский). Сейчас загадаем на картах, вот все 
и узнаем (А. Н. Островский). – Давай загадаем, сколько нам 
жить. Насчитали двадцать с половиной лет (М. и В. При-
швины). Даст или не даст? – загадал на пальцах Гиршфельд. 
Пальцы не сошлись (Н. Э. Гейнце). Спускаясь во двор, я за-
гадал на количестве лестничных ступенек, и вышел нечет 
(К. Воробьев). Он наконец понял, что Боги все-таки ответи-
ли ему. Он загадывал об исходе грядущего боя с Наставни-
ком – и Они, вняв молению, ниспослали ответ (М. Семено-
ва). 
СИН: гадать; АНА: ворожить.
загадать 4.2
Он загадал про себя: если успеет сесть в автобус, операция 
пройдет благополучно; Она загадывала: кто придет к ней се-
годня первым, тот и будет ее мужем; «Если выпадет дама 
червей, – загадала она, – значит, я поступлю»; Она загадала 
на номер проезжавшего мимо такси: если в нем есть пятер-
ка, то мужа отпустят. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадал на А2: А3 ‘Человек А1, желая полу-
чить информацию о желательной для него ситуации, и уста-
навливая магическую связь между ней и другой ситуацией, 
зависящей от случайных факторов, в которой участвует ма-
гический объект А2, сформулировал зависимость А3 между 
этими ситуациями’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: Она загадала на монетку.
А3 • ВИН: (Она) загадала что-то, (отрывая лепестки ро-

машки) [А3 обычно местоимение что-нибудь, что-то, 
это и т.п].

 • ПРЕДЛ: Я загадал: если она подойдет к телефону, то 
все будет хорошо.

 • что ПРЕДЛ: Я загадал, что если она подойдет к теле-
фону, то все будет хорошо.

 А мы повесили объявления на подъезде: продаем кварти-
ру. И загадали: быстро продадим – значит, все получится. 
Нет – значит, не судьба и все это не для нас. Мы ее про-
дали за две недели! («Домовой», 2002.09.04). Посадила ко-
сточку от лимона и загадала: если вырастет деревце – буду 
жить долго (М. Шишкин). Ять загадал про себя: кого пер-
вым встречу, тот и определит конечный успех или неуспех 
всей затеи (Д. Быков). Зоя загадала на Пеппо: приплывет 
к лодке старый нищий, ответит «чет», – все будет хоро-
шо (А. Н. Толстой). Я проверила дверь и, пошарив в кармане, 
загадала на две копейки: если не окажется двушки, звонить 
не буду (Е. Чижова). Тамара Ивановна, не отыскав звездочки, 
стала вспоминать, загадывала ли она что-нибудь, высма-
тривая их, но не могла вспомнить (В. Распутин).
загадать 5.1, уходящ. или обиходн.
Давай загадаем, что на той неделе мы сходим к нотариусу; 
Я в который раз загадывал: все, в следующий раз подойду 
к ней.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадал А2 ‘Человек А1, как бы заглядывая 
в будущее, решил, что, если обстоятельства сложатся благо-
приятно, он сделает важное для него А2’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: (Он) загадал, что завтра все ей расска-

жет.
 • ПРЕДЛ: Давай загадаем: в следующее воскресенье идем 

в ЗАГС подавать заявление.
 • уходящ. ИНФ: загадывал сделать ремонт в кухне. 
 Ломакин, готовясь к встрече с господином Солоненко, 

помнится, загадывал: я убью его, может быть, в этот раз. 
Э-э, нет. Не в этот. В другой (А. Измайлов). Загадывал хату 
перебрать, полы постелить (Е. Носов). Я даже загадывал, 
глядя на какой-нибудь заросший чахлой травой закоулок, […] 
что через несколько лет я обязательно вернусь в этот зако-
улок, чтобы понять, как я переменился за это время (К. Пау-
стовский).
АНА: решить, наметить, запланировать, собраться; заду-
мать, необиходн. замыслить, пообещать.
загадать 5.2, разг.
Ты сейчас идешь домой. Я так загадал; Я загадала, что ты 
мне скажешь, кто это был.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадал, что А2 ‘Человек А1 установил ма-
гическую связь между действием А2 и желательным для него 
будущим событием, которые не связаны между собой, и ре-
шил, что он сам или другой человек должен сделать А2, счи-
тая, что в этом случае произойдет желательное для него собы-
тие или не произойдет нежелательного для него события’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • так: (Отдай мне бумаги. Я) так загадала.
А2 • что ПРЕДЛ: Он загадал, что никому не будет ни о чем 

рассказывать, пока все не выяснится окончательно.
 Они расписались после его выставки. Выставка была 

важнее. Он боялся. Он так загадал. Ему был нужен успех, 
только успех (О. Павлов). Она вошла в стоявший автобус 
и села у окна. Я тоже должна была сесть в него – я так 
загадала, чтоб довести эту игру до конца (И. Полянская). 
Владимир уплатил за два месяца вперед, а когда Тая хотела 
вернуть деньги, сказал: – Не надо, Тая, я загадал. Если все 
будет хорошо, даю слово, что возьму у вас эти деньги (Б. Ва-
сильев). 
АНА: решить. [Т. К.] 

ЗАГА́ДКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -док.
загадка 1
Сборник детских загадок; загадки народов востока; Отгадай 
загадку: «Сто одежек, и все без застежек».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Короткое иносказательное и обычно неожидан-
ное описание А2 объекта А3, по которому человек А1 пред-
лагает догадаться, что это за объект’ [иногда завершается 
прямым вопросом «Кто это?» или другим подобным: Коно-
ныч загадал загадку: «Сын леса красного […]. Много путей 
пройдено, а следу не найдено. Кто таков?» (Ю. Герман)].
  1. Загадки – один из древнейших малых жанров фольклора. 

Первоначально загадки были формой объяснения устройства 
мира. Кроме того, загадки использовались для проверки при-
надлежности человека к данному социуму. Во многих мифах 
и сказках загадка выступает в качестве ритуального испыта-
ния: отгадав одну или несколько загадок, герой может избе-
жать смерти, жениться на красавице и т. п. В современной 
культуре загадки активно используются в играх и занятиях 
с детьми; существуют и взрослые загадки, часто шуточные, 
основанные на языковой игре,  в частности каламбуре, абсур-
дистские или обыгрывающие традиционные фольклорные 

загадки: С кем граничит Советский Союз на западе? – С кем 
хочет, с тем и граничит; В корзине было десять яиц, одно 
упало, сколько осталось? – Ни одного: дно-то упало; Что об-
щего у джаза и крашеной блондинки? – Черные корни; Зимой 
и летом одним цветом. – Советский цветной телевизор [пер-
воначальный вариант – ель].
2. Образные употребления по отношению к непонятной речи, 
полной намеков и обиняков: «Сейчас ко мне придет один, 
по-моему, очень тебе нужный человек; ты послушай-ка, что 
он расскажет, а потом и поговорим». – «Загадками говори-
те, Андрей Никифорович, ума не приложу, кто может быть 
этот человек» (О. Форш); Дома Старцев […] говорил уже 
не все загадками, а прямее; хотя и не изменял тона и с серьез-
ным видом произносил двусмысленные шутки (А. К. Шеллер-
Михайлов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: бабушкины загадки.
 •  РОД: загадки Сфинкса.
 • КАКАЯ: народная загадка.
А2 • «ПРЕДЛ»: Вот загадка: «Сидит девица в темнице, 

а коса на улице».
А3 • про ВИН: загадка про капусту.
 • о ПР: загадка о небе и звездах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкая <простая, несложная, детская> 
загадка; трудная <сложная, заковыристая> загадка; стихо-
творная загадка, загадка в стихах; отгадка к загадке; зага-
дать <задать> загадку; отгадать <разгадать> загадку.
 Загадали мне загадку: «Без рук, без топоренка построена 

избенка». Что такое? Оказывается – птичье гнездо. Погля-
дел я, – верно! (В. Бианки). А голоса вдруг начнут на него на-
говаривать, будто это не дядька, а царевич из тридесятого 
царства и что сейчас он загадает три загадки, а я отгадаю, 
а он мне за это – полцарства (В. Панова). Отгадай загадку: 
деревянный город, в деревянном городе глиняный город, а в 
глиняном городе серебро и злато (О. Колпакова). Для Шуры, 
Сони, Володи и Тани у него было всегда наготове такое мно-
жество каламбуров, загадок, скороговорок, считалок, шарад, 
что дети буквально изнемогали от смеха (К. Чуковский). 
Обычно мои дочери, когда я не умею отгадать их загадку, 
спрашивают: «Ну что, сдаешься?» (В. Солоухин). Чтобы 
отвадить от нее женихов, он ставит условием брака разгад-
ку загадки. Не отгадавший загадку подвергается смерти. Так 
обезглавлено было много царевичей и королевичей, претендо-
вавших на руку дочери Антиоха, потому что никто не мог 
отгадать заданную отцом загадку (Н. Гудзий).
АНА: задача, задачка; ребус; шарада; головоломка.
загадка 2
Загадка происхождения жизни; Сколько загадок еще пред-
стоит разгадать историкам!; Его участие в этой истории – 
загадка для меня.
ЗНАЧЕНИЕ. Загадка А1 ‘Информация А2, касающаяся объек-
та или явления А1, что совершенно неизвестно или непонят-
но, что человеку А3 очень трудно или невозможно узнать или 
понять, хотя он хотел бы это знать и понимать’.
  Ослабленные употребления применительно к чему-то ин-

тригующему и непостижимому: В женщине должна быть 
загадка; Красоту трудно судить; я еще не приготовился. 
Красота – загадка (Ф. М. Достоевский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: загадка эволюции.
А2 • «ПРЕДЛ»: Главная загадка Леонардо: кто же он, этот 

самый таинственный гений всех времен и народов? 
(«Известия», 2002.12.25).
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А3 • для РОД: загадка для историков.
 Так, на линии Миус-фронта поисковые группы разгадали 

загадку, над которой бились наши военачальники во время 
войны (А. Козаченко). Это настоящая загадка: каким обра-
зом балованная и вздорная девчонка, какой я была в дни сле-
пой юности, могла увидеть «свет, невидимый для вас» и спо-
койно пойти навстречу страшной судьбе (Н. Мандельштам). 
Кстати, появление Петьки – одна из самых больших загадок 
семейной жизни моих родителей (В. Белоусова). В большом 
количестве источников упоминается Сварог, однако его сущ-
ность все же остается загадкой для исследователей («Зерка-
ло мира», 2012). Пытаясь раскрыть загадку происхождения 
жизни, биологи в чем-то уподобляются археологам, которые 
стремятся восстановить миллионы лет истории человече-
ских предков по отдельным фрагментам костей, найденных 
то в Эфиопии, то в Чаде («Знание – сила», 2011). Для мало-
мальски разумного русского человека другой человек из Рос-
сии не загадка. Тысячи примет указывают сразу на то, что 
этот человек и кто он (Э. Лимонов).
СИН: тайна, секрет, белое пятно; АНА: неясность, стран-
ность; вопрос; разг. мистика; интрига; ДЕР: загадочный. 
[И. Л.]

ЗАГА́ДОЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -чен, -чна, СРАВН -ее.
загадочный 1
Загадочные знаки <звуки>; На вывеске была загадочная аб-
бревиатура; Он умер при загадочных обстоятельствах; Его 
быстрый карьерный взлет всегда казался мне загадочным. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1, загадочный для A2: ‘Такой А1, значение или 
источник которого  непонятны человеку A2 и часто этим ин-
тересны’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: загадочный для меня.
 Загадочное слово «телетайп» должно было прозвучать 

убедительно (С. Довлатов). Он почему-то обратил на меня 
внимание – может быть, потому, что я был выходцем из за-
гадочного для него мира советской Москвы (В. Катаев). Опи-
сание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил за-
гадочным замечанием […]: «Об одном жалею, что на месте 
этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора 
Мстислава Лавровича» (М. Булгаков). Если имена, упомяну-
тые во второй части документа, прямо связаны с той тер-
риторией, на которой уже 30 лет ведутся раскопки, то пере-
чень имен первой его части остается загадочным (В. Янин). 
Вот кончились зайцы, и из мешка появились ружья – одно, два, 
три, четыре игрушечных ружья и еще какие-то загадочные 
предметы из картона – маски, должно быть (И. Грекова). 
СИН: книжн. энигматический; интригующий, дразнящий; не-
понятный, необъяснимый, таинственный, непостижимый; 
АНА: криптографический, темный, зашифрованный; мисти-
ческий; невыясненный [умереть при невыясненных обстоя-
тельствах].
загадочный 2
Загадочная улыбка Моны Лизы; загадочный взгляд; загадоч-
ная женская душа; При этом освещении все кажется зага-
дочным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который кажется не вполне постижимым 
рационально, который хочется разгадать и который часто по-
этому привлекателен’.
 Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взять-

ся, как ты говоришь, загадочному взгляду? (И. С. Тургенев). 
Ночью каждый куст кажется загадочным, каждое пятно 
издали таит подозрительный знак (В. Быков). Разве артист 

может быть таким сговорчивым? Он должен быть загадоч-
ным и недоступным! (А. Алексин). Он снова улыбнулся, и это 
была какая-то особая улыбка – тонкая, загадочная, чуть вы-
сокомерная (Ю. Домбровский). В это время случилось собы-
тие загадочное, оставившее черную тень на всей дальнейшей 
жизни Кипренского (К. Паустовский). Да-да, швейцарские 
женщины, конечно, просто коровы… польки алчные… кита-
янки – продажные… а эта русская Лидия – настоящее чудо, 
просто загадочная русская душа… (Л. Улицкая).
СИН: таинственный; АНА: чудесный, волшебный, кол-
довской; романтический, нов. атмосферный; непостижи-
мый,  необъяснимый; мистический; ДЕР: загадочно (улы-
баться). [И. Л.]

ЗАГА́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ загада́ть, 
кроме 6.
загадывать 1–5, см. загадать 1–5.
загадывать 6
Поживем, увидим, зачем загадывать заранее; Не будем зага-
дывать так далеко; «Что ты будешь делать, когда кончишь 
институт? Вернешься к себе в Ростов?» – «Не знаю, не хочу 
загадывать».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загадывает А2 на срок А3 ‘Человек А1 ду-
мает или говорит о своих будущих действиях А2 или о собы-
тиях А2, которые могут произойти с ним самим или с кем-то 
из его личной сферы через большой промежуток времени А3, 
с чрезмерной определенностью; говорящий оценивает такое 
поведение как неправильное, боясь, что из-за этого не про-
изойдет что-то хорошее или произойдет что-то плохое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВОПР: (Я не стал бы) загадывать, что будет через год.
 • о ПР: (Не будем) загадывать о судьбе книги.
 • по поводу РОД: загадывать по поводу выхода в финал.
А3 • на ВИН: загадывать на год вперед [А3 – название вре-

менного промежутка в сочетании со словом вперед].
  А2 и А3 несовместимы.

КОНСТРУКЦИИ. Чаще употребляется в отрицательных и во-
просительных предложениях: Чего загадывать?; Не стоит 
загадывать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Загадывать на будущее <вперед, наперед, 
заранее, так далеко>, не загадывать дальше, чем на месяц; 
Об этом еще рано загадывать; Не хочу <боюсь> загадывать; 
Не люблю загадывать; Трудно загадывать на два года вперед; 
Зачем загадывать?
 – Женька голову не потеряет. Не такой у нее характер… – 

Не загадывай, – на всякий случай возражала няня. – Судьба 
придет – по рукам свяжет, будто не знаешь (А. Берсенева). 
Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – даль-
ше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать (В. Ша-
ламов). Во всяком случае сейчас я даже не загадываю, когда 
сможет выйти «Александр II» («Известия», 2001.09.14). 
Прирожденный солдат, он легко приспосабливался к любым 
условиям и никогда не загадывал дальше, чем на десять-два-
дцать дней вперед (А. и Б. Стругацкие). Если одолеют наши 
гвардейцы – а у них и численное преимущество, и выучка, 
и фактор внезапности – я спасен. Если же соболевцы удер-
жатся… Но не будем загадывать (Б. Акунин). Будет или 
так, или по-другому, а скорее всего произойдет что-то тре-
тье, чего ни я, ни ты не можем себе представить. Не стоит 
загадывать наперед (М. Петросян). 
АНА: планировать; предполагать [Человек предполагает, 
а Бог располагает]. [Т. К.] 
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ЗАГА́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
Легкий загар; золотистый загар; Белая рубашка с распахну-
тым воротом оттеняет загар.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Потемнение кожи или не такой светлый, как 
обычно, цвет кожи человека, появляющиеся из-за воздействия 
на нее солнечных лучей и пропадающие со временем’. 
  Загар может проявляться на коже человека в результате воз-

действия на нее ультрафиолетовых лучей из искусственного 
источника или в результате нанесения на кожу специальных 
косметических средств: искусственный загар; моментальный 
загар [косметическая процедура]; студия загара.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший <идеальный, ровный> загар; 
свежий загар; бледный загар; коричневый <бронзовый, шо-
коладный, оливковый> загар, оттенок загара; заграничный 
<итальянский, карибский, африканский> загар; подмосков-
ный загар; тропический загар, морской <горный, полевой> 
загар; естественный загар; темный <черный, красный, по-
темневший, покрасневший> от загара; загар в солярии; гра-
ница загара; лосьон <молочко, спрей> от загара, (космети-
ческое) средство для загара; полоска загара; мода на загар; 
демонстрировать загар; побледнеть сквозь загар; покрыть-
ся (идеальным) загаром; Загар не пристает; Загар ложится 
ровно; Загар стал темнее; Загар смывается; Загар сошел; 
Загар тебе идет; Сколько держится загар?; Загар вреден; 
Лучшее время для загара – утро и вечер.
 Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил 

и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук 
сошел загар, румянец разыгрался на щеках (М. Ю. Лермон-
тов). Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар 
(М. Булгаков). Лицо и руки его были оранжевыми от италь-
янского загара (В. Катаев). Маленькое золотое сердце на тон-
кой цепочке подрагивало в вырезе ее голубого платья, на самой 
границе загара (И. Грекова). Вернувшись с пляжа, она забира-
лась под душ, подолгу смывала с себя морскую соль и выходила 
из ванной, завернувшись в огромное белое полотенце, которое 
красиво оттеняло загар («Домовой», 2002.09.04). Стайки чер-
ных от загара ребят еще рыбачили на понтоне (О. Павлов). 
АНА: спец. пигментация; ожог; выгорание; ДЕР: автозагар, 
солярий; загорелый. [А. Л.]

ЗАГИБА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАГНУ ́ТЬ. 

ЗАГЛА́ВИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; необиходн.
Заглавие очерка; Заглавие отражает суть романа; Заглавие 
статьи печатается строчными буквами. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имя A2 информационного объекта A1, обычно 
созданное его автором, помещаемое перед A1 и связанное 
с содержанием A1’ [чаще о печатных художественных или на-
учных текстах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заглавие книги <статьи>.
А2 • КАКОЕ: заглавие «Война и мир».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Общее заглавие, основное заглавие; пол-
ное заглавие; длинное <лаконичное> заглавие; точное загла-
вие; красноречивое <говорящее, выразительное> заглавие; 
броское <громкое> заглавие, оригинальное заглавие; удач-
ное <неудачное> заглавие; заглавие произведения <романа, 
пьесы, стихотворения, диссертации, рукописи>, заглавие 
сборника; носить заглавие; получить заглавие; придумать 
<сочинить> заглавие, предложить заглавие; дать (какое-л.) 
заглавие (чему-л.); вынести в заглавие; обозначить в загла-
вии; опубликовать под заглавием «Короткие рассказы»; За-
главие гласит <звучит> (как-л.).

 Заглавие книги в процессе работы изменялось не раз (К. Чу-
ковский). Я прочел заглавие, потом длинный список действую-
щих лиц и приступил к чтению первого акта (М. Булгаков). 
На первой страничке красовалось заглавие «Один день Ивана 
Денисовича» (Н. Воронель). Статья Эйнштейна носила загла-
вие «Об одной эвристической точке зрения, касающейся воз-
никновения и превращения света» («Наука и жизнь», 2006). Он 
[Тарковский] с самого начала предложил свой вариант заглавия: 
«Иваново детство» (М. Туровская). Зинаида Николаевна помо-
гала, когда не была занята по хозяйству, печатала на машинке, 
наклеивала на папки заглавия [рукописей] (З. Масленикова). 
СИН: название, заголовок; АНА: имя; наименование; ти-
тул; надпись; подпись; вывеска; ДЕР: озаглавить; заглавный 
(лист). [Б. И.] 

ЗАГЛА́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
заглавный 1.1
Заглавный лист; заглавные титры; На заглавной странице 
стоит экслибрис.  
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, на котором содержится заглавие инфор-
мационного объекта и который расположен в его начале’.
  Сочетание заглавная страница может также значить 

‘основная страница интернет-сайта, содержащая ссылки 
на остальные его страницы’.
 Он […] сел, вынул из кармана записную книжку и на за-

главном, самом заметном листке, написал крупно несколько 
строк (Ф. М. Достоевский). На заглавной странице было вы-
ведено с каллиграфическими выкрутасами название журнала 
(В. П. Авенариус). На заглавном листе этой тетради еще 
можно прочесть те немногие слова, что она написала, даря 
ее мне (И. Бунин). Подполковник Климентьев при ней тут же 
вырвал заглавный лист с надписью и вернул его, сказав, что 
никакого текста в передачах быть не может (А. Солжени-
цын). 5 октября 1767 г. было объявлено, что с 1768 г. все ака-
демические издания будут иметь на заглавном листе особое 
клеймо («Наука в России», 2003.04.30). 
СИН: первый, титульный.
заглавный 1.2
Заглавная композиция <тема>; заглавный трек; заглавная 
песня в альбоме; заглавная партия в опере.  
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самый важный или самый известный в множе-
стве однотипных элементов, составляющих художественный 
объект’ [чаще о музыкальных произведениях].
  В сочетаниях заглавный герой <персонаж>, заглавная роль 

обычно означает ‘относящийся к персонажу, упомянутому 
в заглавии произведения’: «Лирический герой», от лица ко-
торого Северянин писал стихи, как бы утроился, став и ав-
тором пьесы «Игорь Северянин», и ее постановщиком, и за-
главным персонажем («Труд-7», 2003.10.30).
 Заглавную роль Бориса исполнял великий Шаляпин (В. Да-

выдов). В 1994 году Григорович вернул после некоторо-
го перерыва «Раймонду» и поручил Степаненко заглавную 
партию («Линия», 2005). Вместо ожидаемого от духового 
оркестра патриотического марша звучит заглавная тема 
из фильма «Остин Пауэрс» («Русский репортер», № 28 (156), 
2010.07.22–29). Оксану даже попросили спеть заглавный 
хит на открытии знаменитых гонок «Формулы-1» в Монако 
(«Комсомольская правда», 2007.01.01).
СИН: главный; АНА: основной.
заглавный 2
Заглавное Ы встречается редко; Анкета должна быть запол-
нена заглавными печатными буквами; В немецком языке все 
существительные пишутся с заглавной буквы.  
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, с которого обычно начинают предложе-
ния и имена собственные, более высокий, чем другие, и часто 
отличающийся от них по начертанию’ [о буквах].
 Незнайка очень старался и постепенно выучился писать 

красивые буквы, и большие, то есть заглавные, и маленькие 
(Н. Носов). Строя судно, Хейердал стремился к возможно 
большей точности реконструкции, поэтому мачта у нас 
была похожа на заглавную букву А, только со многими пере-
кладинами (Ю. Сенкевич). В конце «шапки» ставится точка. 
А «Заявление» пишется с заглавной! (Т. Соломатина). Долго 
выводил заглавное «ч», обмакнул ручку в чернила, написал «о», 
еще раз обмакнул, написал «н» – и так всю фамилию через 
весь лист (В. Войнович). 
СИН: прописной, большой; АНТ: строчный, маленький. 
[Б. И.] 

ЗАГЛО́ХНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ заглох, загло ́хла, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ загло ́хший, ДЕЕПР агло́хнув; СОВ; 
см. ГЛО ́ХНУТЬ.

ЗАГЛУША́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ заглуши́ть.
заглушать 1.1 ‘будучи громким, делать неслышными другие 
звуки’: Шум водопада заглушал пение птиц.
заглушать 1.2 ‘делать тише или бесшумным’: Ковер заглушает 
шаги.
заглушать 1.3 ‘будучи преградой, делать неслышным’: Стеклопа-
кеты заглушают уличный шум.
заглушать 2.1, перен. ‘подавлять внутреннее состояние’: заглу-
шить сомнения.
заглушать 2.2, перен. ‘ослаблять интенсивность какого-л. состоя-
ния’: Водка заглушала тоску.
заглушать 2.3, перен. ‘ослаблять интенсивность воспринимаемого 
свойства’: Чеснок заглушал вкус блюда.
заглушать 3, перен. ‘мешать расти другому растению’: Крапива 
заглушила цветы.
заглушать 4 ‘выключать шумящее устройство’: заглушить мотор.
заглушать 5, спец. ‘полностью закрывать отверстие трубы’: Трубу 
заглушили.

заглушать 1.1
Заглушать плачем <громким смехом>; Шум заглушал их раз-
говор; Хохот заглушил его последние слова.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушает А2 ‘Существуя одновременно 
со звуком А2, более громкий звук А1 является причиной того, 
что А2 становится менее слышным или неслышным’.
  1. Метонимические употребления применительно к суще-

ству или объекту, производящему звук, в роли А1: Двери сво-
им скрипом заглушали шаги; Солисты и очень приличный хор 
заглушают оркестр Ведерникова («Известия», 2002.06.09); 
Тогда мы все кашляли, один за другим, заглушая учителя, и на 
разные голоса (М. Гейде); Он заорал, заглушая словесный гул 
и музыку (В. Месяц).
2. Образные употребления применительно к каким-л. явлени-
ям в жизни социума в роли А2: заглушить критику; заглу-
шать протесты.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гудки заглушают (все звуки).
А2 • ВИН: заглушать звуки (музыки).
КОНСТРУКЦИИ. Конструкции вида Его плач заглушал хны-
канье сестры допускают преобразование в конструкции вида 
Он заглушал своим плачем хныканье сестры.
 Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дро-

жала (А. П. Чехов). Немногие из обедающих слышали си-
рену – ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра 

(И. Бунин). Слышались адские взрывы хохота, бешеные 
крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра 
(М. Булгаков). Заглушая стук колес, гремит гром (А. Варла-
мов). Стук пишущей машинки заглушали стоны умиравшей 
за тонкой стеной старухи (Н. Климонтович). Тамара гово-
рит: – Вот, дядя Саша, купила радиолу, чтобы твой мат за-
глушать! В ответ дядя Саша неожиданно крикнул: – Правду 
не заглушишь! (С. Довлатов).
АНА: приглушать; глушить (западное радио); захлопывать 
[аплодируя, делать неслышным чье-л. выступление: Сахарова 
захлопали на съезде]; АНТ: усиливать.
заглушать 1.2
Полностью заглушать; заглушенный туманом крик; Ковры 
заглушали звуки в квартире.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушает А2 ‘Фактор А1, существуя одно-
временно со звуком А2, или объект А1, находящийся в то же 
время и там же, где имеет место звук А2, является причиной 
того, что А2 становится менее слышным или неслышным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер заглушал (ее слова).
А2 • ВИН: (Ветер) заглушал ее слова.
 Мягкие ковры заглушают шаг (Н. Гумилев). Утро. Шаги, 

заглушаемые алой ковровой дорожкой. Внезапное прерыви-
стое бормотание репродуктора (С. Довлатов). Они вышли 
в белоснежный, заглушавший шаги коридор Могильника 
(М. Петросян). В это время донесся отдаленный, заглушен-
ный дождем гудок, и мы стали строиться (В. Шаламов).
АНА: глушить; гасить; поглощать; приглушать.
заглушать 1.3
Лесопосадки заглушали шум от железной дороги; Стеклопа-
кеты немного заглушили транспортный гул.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушает А2 ‘Преграда А1 между источ-
ником звуков А2 и воспринимающим их человеком является 
причиной того, что звуки становятся менее слышными или 
неслышными’.
  Сдвинутые употребления применительно к человеку в роли 

А1, создающему преграду: Шум трамвая с помощью пласти-
ковых окон вы можете заглушить лишь частично.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Стены заглушают (внешний шум).
А2 • ВИН: заглушить уличный шум.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <частично> заглушать; Тол-
стая повязка на голове заглушает голоса; Кляп заглушает 
стоны жертвы.
АНА: ослабить; заслонить; приглушить.
заглушать 2.1, перен.
Заглушать боль водкой < наркотиками, опиумом>; заглушать 
голос разума <совести>; заглушить в себе все сомнения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушает А2 с помощью А3 ‘Человек А1, же-
лая прекратить нежелательное для себя эмоциональное или 
физическое состояние А2, использует средство А3, в резуль-
тате чего А2 становится менее интенсивным или перестает 
существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заглушать (в себе) зависть.
А3 • ТВОР: заглушать (тоску) вином.
 Усталость и головную боль Кипренский заглушал вином 

(К. Паустовский). Можно было приготовить из овса, полу-
ченного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим 
горьким горячим месивом заглушать, утишать голод (В. Ша-
ламов). Я с трудом заглушил тошноту соленым рыжиком 
(В. Белов). Он думал об этом, пока они ехали, а потом шли, 
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и поэтому все время болтал что-то мелкое, несуразное, толь-
ко чтоб заглушить в себе этот стыд (Ю. Домбровский). 
Потом мы лежали на своих твердых кроватях и, желая за-
глушить голод, громко пели, не помню уже что (В. Катаев). 
Он рассказал, что лежал в больнице, куда его увезли на «ско-
рой помощи» с печеночной коликой. – Думал дома перетер-
петь, водочкой заглушить, не получилось, вызвал (А. Слапов-
ский).
АНА: ослаблять, подавлять.
заглушать 2.2, перен.
Страх заглушил совесть; Тоску заглушала только водка; 
Анальгетик заглушил боль; Принуждение заглушает инициа-
тиву.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушает А2 ‘Фактор А1 воздействует на че-
ловека А1 так, что его эмоциональное, ментальное или физи-
ческое состояние или свойство А2 становятся менее интен-
сивными или перестают существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Горячая вода заглушает (чувство голода).
А2 • ВИН: заглушить чувство голода.
 Волнующий медный голос победы запел в нем, заглушая 

мелкое раздражение, и обиду, и неловкость (В. Аксенов). 
Но так как я готовился только к встрече с ней и забывал 
обо всем остальном, то способности здравого размышления 
были во мне заглушены (Г. Газданов). Когда животный ин-
стинкт заглушает разум, берет верх, как это случилось в ис-
тории с призывом в армию, тогда жди беды! (Г. Жженов). 
Как морфий отключает боль, помогая пережить мучения, 
так и страх потерять любимого заглушает страх за себя 
(П. Акимов). Очевидно, никакая воспитательная идеологиче-
ская работа не смогла заглушить тягу горожан к истинным 
ценностям музыкального искусства (Л. Беляева).
АНА: подавлять; приглушать; ослаблять.
заглушать 2.3, перен.
Запах сигарет заглушал тонкий аромат духов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушает А2 ‘Воспринимаемое органами 
чувств свойство А1 одного объекта проявляется более интен-
сивно, чем такое же свойство А2 другого объекта, в резуль-
тате чего А2 начинает восприниматься хуже или перестает 
восприниматься’ [А1 и А2 – запах, вкус, цвет, свет].
  1. Метонимические употребления применительно к объ-

екту с сильнее выраженным свойством А1: Уксус заглушал 
натуральный вкус. 
2. Сдвинутые употребления применительно к человеку в роли 
А1, использующему объект с более сильным свойством: за-
глушить кинзой аромат куриного бульона; Не пытайтесь за-
глушать дезодорантом запах немытого тела.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вкус уксуса заглушал (натуральный вкус).
А2 • ВИН: заглушать натуральный аромат.
 Вышепоименованные специи употреблять надо в малом 

количестве, так как они не должны заглушать натурального 
вкуса кушанья (Е. Молоховец). По французским меркам, май-
онеза должно быть добавлено столько, чтобы его вкус не за-
глушал вкуса и запаха продуктов, из которых приготовлены 
салат и закуска, а лишь подчеркивал их («Наука и жизнь», 
2009). Ни солома, ни пыльцу сеющая полынь не заглушали за-
стоялого избяного духа (В. Астафьев). Запах селедки, макарон 
и постного масла был начисто заглушен. Пахло теперь су-
хим клеем и свежей краской (Ю. Коваль). Тьма не в состоя-
нии заглушить или потушить свет (митрополит Антоний 
(Блум)).
АНА: перебивать; ослаблять; затемнять.

заглушать 3, перен.
Сорняки всё заглушили в огороде; Кусты малины заглушают 
все посадки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушает А2 ‘Растение А1 препятствует 
нормальному развитию растения А2, вырастая слишком близ-
ко от него и тем самым создавая для А2 недостаток места, 
света и влаги’.
  Образные употребления: Бывает, что сильный и активный 

талант подчиняет и заглушает на время более трепетное 
и беззащитное дарование (И. Фоняков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Липа заглушила (черемуху).
А2 • ВИН: (Липа) заглушает черемуху.
 Пройдет время, и какие-то из растений станут заглу-

шать или закрывать «соседей», вылезать за очертания 
цветника, нарушая аккуратность и чистоту линий бордю-
ра («Наука и жизнь», 2009). Побеги расстилаются по зем-
ле, […] заглушая сорняки и предохраняя почву от высыхания 
и перегрева («Ландшафтный дизайн», 2002.09.15). При пол-
ном отсутствии пожаров поросль лиственных деревьев бы-
стро растет и заглушает болотную сосну (ru-ecology.info). 
На возделанной почве появились сорняки и, еще более жадно, 
чем пшеница, высасывая влагу, заглушили люцерну (Я. Ми-
хайлов). Заросло, загустелось все, трава дурная – крапива, 
иван-чай, рябинник (будыльник), осот и т. п. – забила кры-
жовник, заглушила землянику – ни выполоть, ни выкосить 
(А. Твардовский).
СИН: забивать; АНА: затенять; загораживать; ослаб-
лять.
заглушать 4
Заглушить дистанционно; Заглушить двигатель <систе-
му>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушает А2 ‘Человек А1 переводит рабо-
тающее устройство А2, обычно производящее шум при рабо-
те, в нерабочее состояние’.
  1. Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А1: Машины <грузовики> заглу-
шили моторы. 
2. Суженные употребления применительно к отключению 
части функций работающего устройства: На экране заглу-
шенного телевизора двигались и жестикулировали предста-
вители рабочего класса и научно-технической интеллигенции 
(А. Азольский) [отключен звук, но не картинка].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заглушить мотор.
 Поравнявшись с «Волгой», Егор остановил трактор 

и заглушил мотор (В. Шукшин). Реактор первой АЭС был 
навсегда заглушен 29 апреля 2002 года (Л. Баранова). Тан-
ки, те, что дошли, в темноте заглушают моторы, / Ну, 
а те, что горят, освещают за нами подъем (А. Городниц-
кий).
СИН: разг. вырубать; АНА: выключать; заблокировать; 
АНТ: включать; разг. врубать; заводить.
заглушать 5, спец.
Прочищая водосток ванны, не забудьте надежно «заглу-
шить» верхнее переливное отверстие ее (хотя бы с помощью 
мокрой тряпки).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглушил А2 с помощью А3 ‘Человек А1 пол-
ностью закрыл отверстие А2 предметом А3, чтобы ничто 
не могло проникнуть в А2 или выйти из нее’.
  Метонимические употребления применительно к трубе 

в роли А2: заглушить трубу.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заглушить кран.
А3 • ТВОР: заглушить пробкой.
 На конце трубка должна быть заглушена (защищена) от по-

падания раствора (Инструкция по установке нагревательных ка-
белей). Любое отверстие надо обязательно заглушать, чтобы 
не было воды и пыли (Заправка кондиционеров фреоном). Отсо-
едините тормозной шланг от колесного цилиндра, заглушив от-
верстие шланга, например, колпачком клапана (Vaz-Autos.ru).
АНА: блокировать; забивать; законопатить; заткнуть; 
ДЕР: заглушка. [М. Г.] 

ЗАГЛУШИ́ТЬ; ГЛАГ; -шу́, -ши́т; ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
глушённый, -ён, -ена́; СОВ; см. ЗАГЛУША́ТЬ.

ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАГЛЯ-
НУ ́ТЬ.

ЗАГЛЯНУ́ТЬ, ГЛАГ; -гляну ́, -гля́нет; СОВ; НЕСОВ загля ́ды-
вать.

заглянуть 1.1 ‘посмотреть’: заглянуть в комнату. 
заглянуть 1.2, перен. ‘представить себе’: попытка заглянуть в бу-
дущее.
заглянуть 1.3, перен. ‘осветить’: Солнце никогда не заглядывало 
в этот темный уголок. 
заглянуть 2 ‘воспользоваться источником информации’: загля-
нуть в словарь. 
заглянуть 3, разг. ‘зайти’: Заглянешь к нам на этой неделе? 

заглянуть 1.1
Он заглянул в холодильник, но никакой еды не обнаружил; 
Мальчик заглядывал в щель. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглянул в А2 ‘Человек А1 ненадолго напра-
вил взгляд в замкнутое пространство А2 через препятствие 
А3 или отверстие А3, с целью увидеть, что находится или 
происходит в А2’ [по аналогии о животных]. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к зеркалам 

и другим отражающим поверхностям, обычно с целью уви-
деть свое отражение или отражение какого-л. другого объек-
та: заглядывать в зеркало заднего вида; А бывает же, вот 
так утром побреешься, умоешься, оденешься – заглянешь 
в зеркало – останешься довольным (Е. Гришковец). 
2. Сдвинутые употребления применительно к взгляду, направ-
ленному на лицо, глаза или рот человека c целью узнать, о чем 
он думает или что скажет: пытливо <просительно, угодливо> 
заглядывать в глаза; Он заглядывал ей в рот, пытаясь уга-
дать следующую фразу; Загляни человеку в глаза и постарай-
ся понять: в самом ли деле он хочет правды или так, кокет-
ничает? (И. Грекова). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • КУДА: заглядывать в комнату <на кухню, внутрь сун-

дука, под стол, за диван>.
А3 • через ВИН: заглядывать через отверстие; заглядывать 

через плечо (в книгу).
 • сквозь ВИН: заглядывать сквозь щелочку.
 • в ВИН: заглядывать в замочную скважину <в дверь, 

в окно>.
  Если нужно упомянуть одновременно часть лица и ее об-

ладателя, используется конструкция вида заглянуть кому-л. 
в глаза; заглядывать кому-л. в рот: Когда я вошел в кухню, 
тетка приняла у меня чайник, глубоко заглянула мне в глаза 
и вдруг улыбнулась (Ф. Искандер). 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Украдкой <мельком, мимоходом> загля-
нуть; поминутно <периодически> заглядывать; случайно 
заглянуть; осторожно заглядывать; заглянуть в глубину <в 
угол, во двор, в колодец>; заглянуть за кулисы <за занавес, 
за ширму, за забор, за поворот, за угол>; заглянуть под капот 
машины <под кровать, под крышку, под юбку>; заглянуть че-
рез ограду <через забор, через стекло>; заглянуть в иллюми-
натор <в дырочку>. 
 – Папа, делаем ремонт, – сказала она отцу через пят-

надцать минут, обойдя дом и заглянув в захламленные углы 
(Л. Улицкая). Заглянув сквозь узоры высокой изящной решет-
ки, вы останавливаетесь, буквально замерев от красоты 
маленького патио (Д. Рубина). Маша заглянула в колодец 
и обмерла: ведра на конце цепи не было (А. Мусатов). Может 
быть, там? Алексей Петрович осторожно заглядывает 
в щелочку. Никого (Т. Толстая). Она спустилась вниз по буль-
вару до самого памятника Тимирязеву, она заглядывала под 
скамейки, но безрезультатно (М. Сергеев).
СИН: взглянуть, глянуть, поглядеть, посмотреть, бросить 
взгляд; АНА: подглядывать, подсматривать; АНТ: выгля-
нуть (из окна). 
заглянуть 1.2, перен.
Заглянуть в душу; Ему удалось заглянуть в тайны Вселенной; 
попытка заглянуть в будущее; Этот эксперимент позволяет 
заглянуть в далекое прошлое.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглянул в А2 ‘Человек А1 получил частичное 
представление о неизвестном и недоступном для непосред-
ственного восприятия нематериальном объекте или явлении 
А2 по некоторым его проявлениям, доступным для восприя-
тия; А1 как бы заглянул 1.1 в недоступное пространство’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • в ВИН: заглядывать в глубины прошлого. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заглядывать в чужие мысли; бесстрашно 
заглядывать в собственную душу; суметь <попытаться> за-
глянуть в другие миры. 
 Затем я […] заглядываю в возмущенную душу своей не-

знакомки и освещаю эту темную пропасть (А. Куприн). Нам 
давали возможность заглянуть в чужое счастье (Е. Пищи-
кова). Не в тайных построениях для него заключалось дело, 
а в том, что так он пытался заглянуть в суть (А. Иличев-
ский). Хотела бы я в эти минуты заглянуть в его мечты… 
(Д. Рубина). 
АНА: представить себе; понять; проникнуть.
заглянуть 1.3, перен.
В окно заглянула луна; Заглянувший в окошко лучик осветил ее 
лицо; Сюда никогда не заглядывает солнце.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглянул в А2 ‘Перемещающийся источник 
света А1 ненадолго осветил труднодоступное замкнутое про-
странство А2, пройдя через отверстие А3’ [обычно о солнеч-
ном или лунном свете]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Солнце заглянуло (в комнату). 
А2 • в ВИН: заглянуть в комнату. 
А3 • в ВИН: заглянуть в окно. 
 Луч солнца заглядывал в комнату вместе с первыми гудка-

ми речных катеров (С. Довлатов). В кухню солнце заглядывало 
во второй половине дня, а пока это было самое прохладное 
место (Г. Маркосян-Каспер). Свет луны, заглянув во тьму 
оврага, обнажил на склоне его глубокие трещины и кусты 
(М. Горький). Поднялась над кирпичными бельгийскими тру-
бами звезда, заглянула в окно, такая большая, вечерняя, ве-
сенняя – час ночи настал (А. Ремизов). 
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АНА: осветить; проникнуть.
заглянуть 2 
Бегло <мимоходом> заглянуть; заглянуть в расписание <в 
справочник>; Загляните на главную страницу сайта, там 
есть вся информация.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглянул в А2 ‘Человек А1 открыл информа-
ционный объект А2 и недолго просматривал относительно 
небольшую его часть с целью найти в нем нужную инфор-
мацию’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • в ВИН: заглядывать в книгу.
 • на ВИН: заглянуть на сайт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иногда заглядывать; заглянуть в энци-
клопедию <в документы>, заглянуть в записную книжку, 
заглянуть в газету <в поваренную книгу, в календарь>; за-
глянуть в блог; заглянуть на личную страничку <на форум>; 
заглянуть на официальный сайт школы; полениться <не удо-
сужиться> заглянуть в учебник; Полезно иногда заглянуть 
в инструкцию. 
 Хоть и заглядывал я встарь / В Академический словарь 

(А. С. Пушкин). Скажите, Валя: когда вы в последний раз 
заглядывали в газету? (Д. Быков). Он мог, не заглядывая 
в журналы и реестры, с точностью до номера и даты 
воспроизвести документ, прошедший через него год на-
зад (А. Михайлов). – Вы – ведущий инженер группы… – 
он опять заглянул в запись… – аппарата искусственной 
речи? (А. Солженицын). Можно было, конечно, заглянуть 
в историю его болезни, которая хранилась в кабинете 
Головачева, но я, честно говоря, боялся (А. Геласимов). 
Кто следующий? Он заглянул в протокол. Некто Валуев 
(А. Троицкий).
СИН: зайти (на сайт), разг. залезть (в словарь); АНА: посмо-
треть (в словаре); уходящ. справиться (в словаре). 
заглянуть 3, разг. 
Я к вам загляну на следующей неделе; Ты к нам давно не загля-
дывал; Надо будет заглянуть в нотный магазин. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заглянул к А2 ‘Человек А1 ненадолго пришел 
в дом к человеку А2 или в место А2 с целью А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • к ДАТ: заглянуть к приятелю. 
 • КУДА: заглянуть в магазин <на рынок>. 
А3 • на ВИН: заглянуть на чай <на детский праздник>.
 • ИНФ: заглянуть узнать (все ли у них в порядке).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ненадолго заглянуть; частенько <редко> 
заглядывать; заглянуть к врачу <к парикмахеру>; заглянуть 
к родственникам <к соседям, к родителям, к приятелю>; 
заглянуть в гости; заглянуть на огонек; заглянуть на чаш-
ку кофе; заглянуть перекусить <проверить, попрощаться, 
погреться>; заглянуть на часок <на минутку>; заглянуть 
по дороге. 
 Воробушкин редко бывал дома, он ночевал у одного своего 

приятеля и только раза два в неделю заглядывал узнать, что 
творится в доме (Е. Салиас). – Чик, заглядывай к нам поча-
ще! – крикнула Ляля (Ф. Искандер). Старик был нашим сосе-
дом, иногда заглядывал к бабушке на чашку чая (Ю. Буйда). 
Уманский заглянул проведать жену и быстро ушел посовето-
ваться с Шейниным (А. Терехов). Днем ему очень хотелось 
хоть на несколько минут заглянуть к Спиридонову (В. Гросс-
ман). 
СИН: зайти, разг. заскочить, разг. забежать, проведать, на-
ведаться (к кому-л.); АНА: навестить; побывать. [В. А.]

ЗАГНА́ТЬ, ГЛАГ; -гоню ́, -го́нит, ПРОШ -гна ́л, -гнала́, -гна́ ло, 
-гна́ли, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за́гнанный, -ан, -ана; СОВ; НЕ-
СОВ загоня ́ть.

загнать 1.1 ‘заставить кого-л. войти куда-л.’: загнать корову в ко-
ровник; загнать пленных в барак; загнать зверя в ловушку. 
загнать 1.2, перен. разг. ‘поставить в безвыходное положение’: за-
гнать противника в цейтнот. 
загнать 2.1, разг.. ‘переместить транспортное средство в замкну-
тое пространство’: загнать машину в гараж. 
загнать 2.2, разг.-сниж. ‘переместить объект в замкнутое про-
странство’: загнать чемодан под кровать.
загнать 2.3, разг. ‘переместить мяч в ворота в игре’: загнать мяч 
в ворота.
загнать 2.4, разг. ‘переместить заряд в огнестрельном оружии’: за-
гнать патрон в патронник.
загнать 3, разг. ‘вбить или вонзить’: загнать гвоздь в стену; за-
гнать иголку себе под ноготь.
загнать 4.1 ‘преследуя, поймать дикое животное’: загнать зайца.
загнать 4.2 ‘используя, замучить ездовое животное’: загнать ло-
шадь.
загнать 5, разг.-сниж. ‘продать’: Он загнал машину за пять тысяч.

загнать 1.1
Лошадей загнали в стойло; Полицейские загнали преступника 
в заброшенный дом. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 в А3 ‘Человек А1, гоня существо 
А2, сделал так, что А2 против своей воли переместилось 
из более открытого пространства А4 в небольшое замкнутое 
пространство А3, откуда А2 не может выйти’. 
  1. Расширенные употребления применительно к живот-

ным и к природным явлениям в роли А1: Оказывается, его 
в кусты тоже загнала пчела (В. Медведев); Вокруг не было 
никого, ноябрьская непогода загнала людей по квартирам 
(Д. Донцова). 
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А2 и к пространствам в роли А3: Наверное, 
я что-то замечал и раньше, но старательно загонял это 
в подсознание (В. Белоусова). 
3. Образные употребления применительно к насильственно-
му переселению: загнать индейцев в резервации. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать овец <солдат>.
А3 • КУДА: загнать в загон; загнать под навес <под лавку>; 

загнать за ограду.
А4 • редк. ОТКУДА: загнать с улицы (во двор). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ударами <пинками> загнать; загнать 
коз <быков, стадо, скот>; загнать заключенных; загнать 
в ловушку <в угол>; загнать в клетку <в вольер>; загнать 
в казарму <во двор, в трюм>. 
 В третий вольер таким же способом загнали кабанов, 

в четвертый – лисиц (В. Быков). Он взял в руку бутылку 
и, делая вид, что это граната, загнал заключенных в шурф 
(И. Дьяконов). Накануне вечером дядя загнал Куклу [лошадь] 
во двор, а утром ее уже не выпустили (Ф. Искандер). В конце 
концов он окончательно запутался и почувствовал себя мы-
шью, загнанной кошкой в угол (Д. Донцова). Я злился и швы-
рял в клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, 
а клетку накрывал пиджаком (Ю. Коваль). Устраиваясь 
на ночлег или на привал, фургоны ставили квадратом. […]. 
На ночь туда загоняли скот и выставляли охрану («Наука 
и жизнь», 2009).
АНА: завести; затолкать; АНТ: выгнать; вытолкнуть; 
ДЕР: загон; загонщик. 
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загнать 1.2, перен. разг. 
Загнать бизнес в тень; Детей с трудом загнали спать в поло-
вине двенадцатого; После первого курса педагогического всех 
студентов загнали на практику в лагерь. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 в А3 ‘Лицо А1 вынудило лицо А2 
делать А3 или сделало так, что лицо А2 оказалось в нежела-
тельной для него трудной или безвыходной ситуации А3, – А1 
как бы загнало 1.1 А2 в А3’. 
  Метонимические употребления применительно к действи-

ям людей или ситуациям в роли А1 в значении ‘стать причи-
ной А3’: Инфляция загоняет экономику в долги; Оборотной 
и неудобной стороной популизма является то, что эта поли-
тика загоняет руководителя государства в довольно жест-
кие рамки («Неприкосновенный запас», 2004.01.15). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать политических противников (в подполье).
А3 • в ВИН: загнать (политических противников) в подполье; 

загнать (ребенка) в спортзал.
 • на ВИН: загнать (детей) на тяжелые работы.
 • ИНФ: загнать (детей) ужинать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Насильно <насильственно, силком> за-
гнать. 
 В 1951 году на первенстве Украины в Кировограде Штейн 

дважды загнал соперника в цейтнот («64 – Шахматное обо-
зрение», 2004.10.15). Крестьянам позволили поделить поме-
щичью землю – и тут же послали вооруженные отряды, что-
бы отобрать у них урожай, а спустя несколько лет и вовсе 
загнали в колхозы, заставив работать за скудное пропита-
ние («Наука и жизнь», 2009). Банки умеют загонять людей 
в долги («Вестник РАН», 2009). 
АНА: довести (до банкротства); АНТ: вывести из. 
загнать 2.1, разг.
Он загнал машину в гараж <под навес>; Машинист загнал 
локомотив в депо. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 в А3 ‘Человек А1, управляя транс-
портным средством А2, переместил А2 из более открытого 
пространства А4 в небольшое замкнутое пространство А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать автомобиль (в гараж).
А3 • КУДА: загнать (трактор) в сарай.
А4 • редк. ОТКУДА: загнать со двора (в гараж). 
 Загнав машину в один из переулков, он заглушил мотор 

и откинулся на сидение, переводя дух (П. Галицкий). Вахид 
загнал цистерну под навес и ушел вместе с Мамедом (В. Мяс-
ников). Загнав лодку в узкую бухточку, берега которой гу-
сто поросли боярышником и шиповником, я ступил на землю 
(Ю. Буйда). Через распахнутые настежь ворота Валиев за-
гнал машину на хозяйственный двор (А. Троицкий). Водитель 
в его присутствии загоняет машину на подъемник, и она под-
нимается к потолку (Н. Леонов). Каждый день в тупик заго-
няли состав с тяжелым краном впереди (Ю. Дружников). 
АНА: завести; АНТ: выгнать. 
загнать 2.2, разг.-сниж.
Он ногой загнал ботинки за шкаф; Кто-то загнал мои тапоч-
ки под кровать. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 в А3 ‘Человек А1, с силой воздей-
ствуя на объект А2 частью тела или предметом А4, переме-
стил А2 в небольшое замкнутое пространство А3’. 
  Ослабленные употребления применительно к действиям, 

которых говорящий не одобряет и которые не предполагают 
применения силы: Фермеры первые несколько лет загоняют 

в нее [землю] огромное количество удобрений, пестицидов, 
гербицидов и другой химической гадости только для того, 
чтобы получить рекордные урожаи (А. Тарасов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать тапки (под диван).
А3 • КУДА: загнать под диван <в угол, за холодильник>.
А4 • ТВОР: загнать ногой <веником, шваброй>.
 – Профессор? – насмешливо переспросил Потапов и но-

гой загнал мешок под стол (Ю. Домбровский). Бэда пяткой 
загнал ботинки под койку и с наслаждением растянулся 
на матрасе (Е. Хаецкая). Дома оставался Федор Никитич 
и занимался собиранием в кучу грязного белья, брошенного где 
ни попало, загонял ногою под кровать разные тряпки и сор 
(Г. И. Успенский). 
АНА: запихнуть; засунуть; деть [Куда ты дел мой коше-
лек?]; АНТ: достать.
загнать 2.3, разг.
Загнать мяч в лунку; На пятой минуте нападающий загнал 
мяч в ворота, но гол не засчитали; За первую минуту наши 
хоккеисты загнали в ворота противника три шайбы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 в А3 ‘В процессе спортивной игры 
игрок А1 переместил мяч или другой подобный объект А2 
в специально предназначенное для этого замкнутое простран-
ство А3 с целью выиграть очко в игре’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать мяч.
А3 • в ВИН: загнать в ворота. 
 Я, переложив клюшку в одну руку, потихоньку загнал шай-

бу в ближний угол (В. Фетисов). Вы, видимо, из тех врата-
рей, которые не прочь загнать мяч, а не только отбить его 
(В. Гроссман). Официант выгоняет их [градины] обратно 
щеткой, улыбается вам, подмигивает, изображает, будто 
хоккеист загоняет шайбу в ворота (М. Шишкин). 
АНА: забить; забросить; АНТ: промахнуться; промазать. 
загнать 2.4, разг. 
Он загнал пулю в пистолет; Он передернул затвор, загоняя 
патрон в патронник.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 в А3 ‘Человек А1 переместил заряд 
А2 в предназначенную для этого полость А3 в огнестрельном 
оружии’. 
  Метонимические употребления применительно к самому 

оружию в роли А3: загнать пулю в пистолет.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать патроны.
А3 • в ВИН: загнать (патроны) в барабан. 
 Он загнал в револьвер три свинцовых шарика (М. Милова-

нов). Загнав в ствол новый патрон, я выбежал на улицу (С. Ба-
катов). Он сильным хлопком ладони загнал в рукоятку писто-
лета снаряженный магазин (Н. Леонов, А. Макеев). Высоко 
держа винтовки, они щелкали затворами, загоняли патроны 
в магазины, оттягивали тугие предохранители (В. Беляев).
СИН: забить [Забил снаряд я в пушку туго (М. Ю. Лермон-
тов)], дослать (патрон в патронник); КОНВ: зарядить [за-
гнать пули в пистолет – зарядить пистолет пулями]. 
загнать 3, разг. 
Загнать шуруп в дюбель; загнать гвоздь криво <крепко, по са-
мую шляпку>; резким ударом загнать нож кому-л. в спину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 в А3 ‘С силой воздействуя на ост-
рый объект А2 инструментом или частью тела А4, человек А1 
сделал так, что А2 вонзился в объект А3’. 
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  1. Ослабленные употребления применительно к нецелена-
правленным действиям: Она загнала себе в палец занозу; Мед-
ведь же, чем больше бился и хватался когтями за рогатину, 
тем глубже загонял острие в свое тело (П. Крусанов). 
2. Сдвинутые употребления применительно к попаданию 
в цель при выстреле: загнать кому-л. пулю в лоб <в глаз>; 
загнать пулю в самый центр мишени. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать иглу.
А3 • в ВИН: загнать (отвертку) в паз. 
 • под ВИН: загнать (нож) под лопатку. 
А4 • ТВОР: загнать (гвоздь) молотком. 
 – Ага, вот они как его, – сказал Шельга, осматривая под 

соском убитого до рукоятки загнанный финский нож – Пы-
тали… (А. Н. Толстой). Потом Ванька загнал гвоздь криво, 
долго искал гвоздодер, гвоздодера у такого работника, конеч-
но, нет (В. Шукшин). Пошел на рынок, купил вилку из «не-
ржавейки», отпилил […] зубья […] и загнал их молотком 
в гнезда (А. Сахаров). Его били сложенным вдвое телефон-
ным проводом, прижигали живот папиросой и загоняли под 
ногти иголки (Ю. Буйда). 
СИН: вбить, вогнать, забить, засадить, всадить; АНА: за-
колотить; вонзить, воткнуть; АНТ: вынуть, вытащить. 
загнать 4.1 
Сегодня на охоте загнали оленя; Волк загоняет лося.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 ‘Преследуя дикое животное А2 
с целью поймать или убить его, люди или животные А1 окру-
жили А2 или заставили его переместиться в замкнутое про-
странство, откуда оно не может выйти’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Борзые загнали (оленя). 
А2 • ВИН: загнать зверя.
 В незапамятные времена, когда человеческая стая, загнав 

зверя, усаживалась за дележ и пир, тогдашние герои не толь-
ко радовались добыче, но и страшились собственного ужасно-
го деяния (Л. Ионин). В двенадцать лет принес домой волка, 
в семнадцать загнал сохатого (А. Григоренко). Когда загоняли 
зайцев, волки слегка беспокоились, но старались вести себя не-
возмутимо. […]. Но вот подошел черед и волков. Правда, заго-
нять волков было не то же самое, что загонять зайцев, – те 
проявляли непокорность и даже сопротивлялись (В. Быков).
СИН: затравить; ДЕР: загнанный (зверь). 
загнать 4.2 
Насмерть загнать коня; Они спасались бегством, загоняя ло-
шадей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 ‘Заставляя ездовое животное А2 
быстро передвигаться в течение длительного времени, чело-
век А1 довел А2 до полного истощения сил или до смерти’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать лошадь.
 Грибоедов загнал двух жеребцов и теперь ехал на приземи-

стой казачьей лошадке (Ю. Тынянов). Выведенный из равно-
весия упрямством Криденера, Толстой загнал коней, измучил 
конвой, довел себя до нервного приступа по пути к болгарской 
деревушке (Б. Васильев). Кобыла вспотела на первой же вер-
сте; еще никогда хозяин не обращался с ней столь безжа-
лостно: он не выпускал кнута из рук, беспрестанно погоняя 
ее. – Загонишь кобылу! Чего ты скачешь как оглашенный? 
(М. Шолохов). Теперь Федор уже не скакал с боевыми прика-
зами, загоняя лошадей, не разводил частей по позициям и не 
передавал устных распоряжений (Б. Васильев).

АНА: замучить. 
загнать 5, разг.-сниж.
Загнать на черном рынке; загнать по дешевке; Он загнал ма-
шину за пять тысяч; Доски загоняли по рублю за метр.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнал А2 А3 за А4 ‘Человек А1 неофициаль-
ным образом продал объект А2 человеку А3 за сумму денег 
А4’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: загнать барахло.
А3 • ВИН: загнать (часы) скупщику краденого.
А4 • за ВИН: загнать за сто долларов.
 Мандарины, фейхоа, апельсины, хурма – все это велико-

лепие, которое в Москве можно было загнать за целое со-
стояние, бесхозно висело в рощах и садах дымной от пороха 
Абхазии (Э. Лимонов). Если икона старая, ее можно загнать 
за крутые бабки (С. Романов). Германские трофеи он помалу 
загонял на базаре (А. Солженицын).
АНА: продать; КОНВ: разг. слупить [загнать машину кому-л. 
за пять тысяч – слупить с кого-л. за машину пять тысяч]. 
◊ загнать в тупик <в угол> ‘поставить в безвыходное по-
ложение’: Его вдруг бросило в жар: он понял, что сам себя 
загнал в тупик (Б. Васильев); Я оказался в этой ситуации 
не по своей воле. Меня просто загнали в угол («Известия», 
2003.01.10); загнать в гроб <в могилу> ‘своим поведением 
или обращением с кем-л. довести этого человека до прежде-
временной смерти’: Она будет лить слезы на его похоронах, 
хотя, в сущности, своими руками загнала его в гроб (А. Сла-
повский); загнать за Можай ‘заставить обратиться в бегство 
или далеко выслать’: Загонят куда-нибудь за Можай, в ссыл-
ку, и будет так гнить (Ю. Трифонов). [В. А.] 

ЗАГНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за́гнутый; 
СОВ; НЕСОВ загиба ́ть. 

загнуть 1.1 ‘согнуть с краю’: загнуть уголок листа.
загнуть 1.2, уходящ. ‘повернуть’: загнуть за угол дома.
загнуть 2.1, разг. ‘приврать’: Ну насчет миллионов – это уж ты 
загнул!
загнуть 2.2, уходящ. ‘выразиться’: загнуть трехэтажным матом.
загнуть 3, разг. ‘назначить невыгодные условия’: Цены загнули не-
подъемные.

загнуть 1.1
Загнуть конец шланга; загнуть полы пальто; загнуть уголок 
карты; Углы теста слегка загибайте к центру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнул А2 ‘Человек A1 придал части A2 пло-
ского или вытянутого объекта, включающей его край, такое 
положение, что объект перестал быть прямым или его поверх-
ность перестала быть ровной и эта часть начала находиться 
под или над остальной частью объекта’.
  1. Метонимические употребления применительно к самому 

объекту в роли А2: загнуть край <угол, низ> страницы – за-
гнуть страницу.
2. Расширенные употребления применительно к частям тела 
человека или животного, изменяющим положение, в роли A2: 
И он на обеих ладонях разложил огромного карпа, который, 
лежа, загибал то хвост, то голову (П. Романов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загнуть гвозди; загнуть края. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <чуть> загнуть, сильно загнуть; 
аккуратно загнуть; загнуть внутрь <вовнутрь>, загнуть 
кверху <книзу>; загнуть под прямым углом <в дугу, крюч-
ком>; загибать пальцы <пальчики> [при счете]; загнуть край 
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<кромку>; загнуть лист; загнуть ресницы; загнуть (что-л.) 
плоскогубцами.
 Он взял ее руку, загнул к ладони ее пальцы, потом притя-

нул к себе (Г. Щербакова). Она считала и загибала пальцы, 
начиная с мизинца (И. Грекова). Я беспощадно подчеркиваю, 
загибаю страницы, если мне это нужно (Б. Сарнов). Так, 
например, он первый начал носить загнутые панталоны и, 
с его легкой руки, или, вернее, ноги, все франты обязатель-
но загибают кончики своих брюк («Петербургская газета», 
1911). А потом стали мне ногу назад загибать, а мне боль-
но (А. Драбкина). Теперь рядом сверху вниз проведем палоч-
ку, с нажимом, хвостик палочки загибаем, вы такие палочки 
умеете писать (В. Панова).
СИН: завернуть; АНА: согнуть; изогнуть; гнуть; подогнуть; 
подвернуть; КОНВ: загнуться; АНТ: разогнуть; отогнуть; 
отвернуть; ДЕР: загиб; загибание; загнутый.
загнуть 1.2, уходящ.
Загнуть за угол <в сторону деревни>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнул к А2 ‘Человек или транспортное сред-
ство A1, перемещаясь, отклонились от прямого пути и начали 
двигаться в пространстве A2 или в сторону A2’.
  Метонимические употребления применительно к простран-

ственному объекту, по которому перемещается человек, в роли 
А1: Дорога загибает в лес, и там теряется, и опять показы-
вается, засыпанная прошлогодней листвой, и опять мы идем 
и не знаем, куда она выведет нас (М. и В. Пришвины).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: загибать налево <в сторону, к морю, в лес, за ма-

газин>. 
 Только загнув за поворот дороги и увидав шедших навстре-

чу, Левин узнал Катавасова в соломенной шляпе (Л. Н. Тол-
стой). Мы загнули из-за залитого луною фасада за угол, где 
был полный мрак (Б. Пастернак). Пошли, медленно загибая 
в сторону русских позиций (Н. Гумилев). Каждый день, около 
7 часов вечера, можно было видеть, как экипаж Корецкого 
направлялся к Пречистенке, загибал в один из переулков, где 
еще сохранились старинные московские домики, и останав-
ливался у подъезда маленького особняка (В. Брюсов). Запад-
ная эскадрилья продолжала лететь по прямому направлению 
на кратер, а северная и южная медленно загибали на восток 
(А. Беляев). 
СИН: повернуть, завернуть, забрать; АНА: отклониться.
загнуть 2.1, разг.
Слегка <немного> загнуть; сильно <явно> загнуть; Загиба-
ешь!; Ну это ты загнул!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнул, что А2 ‘Человек A1, обычно желая 
удивить собеседника, сделал неверное или не вполне верное 
утверждение A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: загнуть, что был в Африке.
 – Виктор, Димка тут загибает, что у режиссера выиг-

рал, – говорит Юрка (В. Аксенов). Кто говорил, что литр 
спирта стоит двадцать копеек, кто – девять, а кто и во-
все загибал – две копейки за литр (В. Мясников). Кататься 
на машине, пусть не загибает, вовсе не тяжко, а приятно 
(А. Приставкин). Ну, это он, Колька, просто загнул для крас-
ного словца (А. Рекемчук).
СИН: хватить [Угодил в свадебные генералы, ну это я хва-
тил – в полковники (С. Гандлевский)], завернуть [– Ну, это 
ты хватила, Деби, ну, это ты завернула (И. Муравьева)], 
приврать, завраться; передернуть; АНА: преувеличить, 

соврать; выдумать; разг. плести; разг.-сниж. брехать; разг.-
сниж. заливать.
загнуть 2.2, уходящ.
Загнуть словцо; загнуть анекдот; Ну и загибает он, уши вя-
нут!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнул А2 ‘Человек A1 сделал неприличное 
или непонятное высказывание A2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загнуть ругательство.
 Но иногда Батыев загибает совершенно невероятную 

фразу (Л. Овалов). Нам и так это надоело, куда ни сунься, 
все загибают: и на улице – мат, и на заводе – мат, и домой 
придешь – мат, и в книгу заглянешь – мат (А. Серафимо-
вич). Но тут Анютка такое загнула, что даже Пантелей 
Прокофьевич, – человек, поживший и повидавший на своем 
веку, – зарозовел от смущения и сразу взмок (М. Шолохов). 
Екатерина небось не обиделась, когда адмирал Свиридов, 
рассказывая ей о победе, увлекся, стал «загибать» и, спо-
хватившись, ахнул (К. Станюкович). Гости выучили его сви-
стеть и материться, и он, едва научившись говорить, такое 
загибал, что публика впадала в неистовое восхищение, одари-
вала его конфетками, лобызала, суля мальцу большое будущее 
(В. Астафьев).
СИН: разг. выдать; разг. выражаться; АНА: разг. сказануть; 
разг. задвинуть; материться, разг.-сниж. обкладывать.
загнуть 3, разг.
Загнул неподъемную цену; Куда столько загибаешь?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загнул A2 ‘Человек A1 назначил условия A2, 
которые по мнению говорящего существенно отклоняются 
от ожидаемого и очень невыгодны для других’ [обычно о цене 
на что-л.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загнуть цену. 
 Загнули они цену немалую, а дела от них не было (В. Пи-

куль). Мы пока только начинаем в эту сферу деятельности 
входить, мы же все-таки новички… клиентов не так много, 
поэтому пока не видим смысла загибать цены («Комсомоль-
ская правда», 2009.11.18). Вы знаете, я никогда не загибаю 
таких уж гонораров на свои российские гастроли («Изве-
стия», 2006.05.03). Но времена нынче нелегкие, не всегда уда-
ется вернуть долг, ведь процент он загибает нехилый (А. Ро-
стовский).
СИН: запросить, разг. заломить; АНА: разг. задрать. [Б. И.] 

ЗА́ГОВОР1, СУЩ; МУЖСК; -а.
заговор 1
Государственный заговор; дворцовые заговоры; Император 
Павел I был убит в результате заговора с участием гвардей-
ских офицеров.
ЗНАЧЕНИЕ. Заговор А1 против А2 ‘Тайный план группы 
людей А1 лишить власти человека А2, занимающего высший 
пост в государстве, или деятельность по осуществлению это-
го плана’.
  Ослабленные употребления применительно к достижению 

другой цели: Человек двадцать устроили заговор с целью по-
бега, но он был раскрыт, все двадцать расстреляны (А. Куз-
нецов); Он знал от Марии Николаевны про подавленность, 
про тоску друга и составил вместе с ней небольшой заговор, 
чтобы как-то разбудить, воскресить прежнего жизнера-
достного, вечно увлеченного, азартного и озорного Береж-
кова (А. Бек).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заговор придворных <сановников>.
 • КАКОЙ: большевистский <фашистский> заговор.
А2 • против РОД: заговор против императора <против Хру-

щева>.
 • с целью РОД: заговор с целью свержения императрицы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Политический заговор; контрреволю-
ционный заговор; заговор против короля <против госу-
даря>, заговор против Гитлера; план заговора; замыш-
лять <задумывать> заговор, организовать <составить> 
заговор; быть замешанным в заговоре; быть в заговоре 
с кем-л.; участвовать в заговоре; обвинять в заговоре; 
раскрыть <разоблачить> заговор; Зреет заговор; Заговор 
провалился.
 В Петрограде по обвинению в участии в контрреволю-

ционном заговоре арестован русский поэт Николай Гумилев 
(С. Лукницкий). Каждый день его вызывают на короткий 
допрос – по делу о заговоре, имевшем целью взрыв Кремля 
(Р. Иванов-Разумник). Вы день и ночь будете сторожить его 
и раскрывать шаг за шагом, нить за нитью гнусный заговор, 
покуда все нити не будут в ваших руках (М. Шагинян).
АНА: восстание, мятеж, путч; переворот; интриги; ДЕР: 
заговорщик.
заговор 2
Глобальный заговор; всемирный масонский заговор; заговор 
нефтяников; теория заговора.
ЗНАЧЕНИЕ. Заговор А1 ‘Тайный план людей А1 добиться 
своей цели А2, касающейся всего общества и оцениваемой 
говорящим отрицательно, или деятельность по осуществле-
нию этого плана’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заговор производителей программного обеспече-

ния.
А2 • против РОД: заговор против потребителей.
 Всякие тайные союзы, напротив, преследуются уголовно 

как заговор против общества (А. Солженицын). Хочется по-
верить в сглаз, в порчу, во вселенский заговор против нацио-
нального генофонда (М. Чулаки).
АНА: сговор; комплот; ДЕР: конспирология.
◊ заговор молчания ‘ситуация, состоящая в том, что все люди, 
входящие в какую-то группу, договорились молчать о ка-
ком-то вопросе’: Все поиски виновного не привели ни к чему: 
расспросы натыкались на глухую стену, настоящий заговор 
молчания (В. Чернов). [А. С.]

ЗА́ГОВОР2, СУЩ; МУЖСК; -а.
Собрание народных заговоров; Бабка-знахарка вывела мне бо-
родавки с помощью заговора.
ЗНАЧЕНИЕ. Заговор А1 от А2 ‘Магический текст, который 
человек А1 произносит вслух, желая с помощью колдовства 
достичь цели А2 или цели, связанной с объектом А2’ [А2 ча-
сто избавление от чего-то нежелательного].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заговор знахарки.
 • ПРИТЯЖ: бабкин заговор.
A2 • от РОД: заговор от бесплодия <от пьянства>.
 • против РОД: заговор против зубной боли.
 • КАКОЙ: приворотный заговор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильный <мощный> заговор; любовный 
заговор; читать заговор, шептать <бормотать> заговор; 
знать заговор.
 В бурсе предрассудки и суеверие были так же сильны, 

как и в простом народе: верили в леших, домовых, водяных, 

русалок, ведьм, колдунов, заговоры и приметы (Н. Г. Помя-
ловский). Устинья знала множество народных заговоров 
и не ступала шагу, не зачуравшись от огня в печи и не за-
шептав замочной скважины от нечистой силы (Б. Пастер-
нак). [Повесть о Еруслане Лазаревиче] породила народную 
сказку и отразилась в украинском заговоре от укуса змеи 
(Н. Гудзий). А какой-нибудь фельдшер, смазавший вымя про-
стой мазью без всяких проповедей, […] уничтожает колдуна, 
живущего исключительно заговором от бородавок (М. При-
швин).
СИН: заклинание; АНА: колдовство; заклятие, наговор; при-
ворот; молитва. [А. С.]

ЗА́ГОДЯ, НАРЕЧ; разг. или наррат.
Запасливые соседи загодя заготовили дрова; Продукты для 
зимовки он начал запасать еще загодя; Не покупай билеты 
слишком загодя; Надо загодя продумать пути отступле-
ния.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загодя сделал А2 ‘Человек А1 знал или пред-
полагал, что будет иметь место ситуация А3, и сделал А2 
намного раньше, чем наступило А3, чтобы наверняка успеть 
подготовиться к А3.’
  Расширенные употребления применительно к ситуации 

предвидения будущих событий: Он загодя знал <чувство-
вал, предсказывал>, что ничего не выйдет; Знать бы загодя, 
кого сторониться, / А кому была улыбка причастьем! (А. Га-
лич).
 Время от времени отлучался старик покурить в коридоре 

самокрутку, для чего и газета у него была, уже нарезанная 
загодя, и табак едкости необычайной (И. Губерман). Но све-
жий березовый веничек, загодя замоченный сестрой, был так 
соблазнителен, […] что он невольно протянул руку, махнул 
веником раз, махнул два (Ф. Абрамов). Еще загодя оторвал 
кусочек тесемки от кальсон. Теперь, делая вид, что при-
шивает пуговицу к кителю, пришил эту тесемку с изнанки 
тельняшки на груди – это будет петля, направляющая для 
прута (А. Солженицын). Обычно все сборы тихо и загодя 
организовывала Василиса, и теперь Елена никак не могла со-
образить, сколько брать с собой макарон и керосину, сахару 
и соли, куда все это складывать и как паковать (Л. Улицкая). 
Ночью бегаешь к столу, либо в темноте, внезапно просыпа-
ясь, корябаешь какие-то отрывки слов на загодя приготов-
ленном листочке (В. Чивилихин).
СИН: заранее, заблаговременно, предварительно, напе-
ред; АНА: впрок; вперед [заплатить вперед]; вначале, снача-
ла, сперва, прежде; раньше времени, досрочно; вовремя; пред-
усмотрительно; АНТ: в последний момент. [И. Л.]

ЗАГОЛО́ВОК, СУЩ; МУЖСК; -вка.
заголовок 1
Газеты пестрели заголовками о финансовом кризисе; Прогля-
дывал новостную ленту, скользя по заголовкам. 
ЗНАЧЕНИЕ. Заголовок А1 ‘Имя A2 опубликованного или 
предназначенного для публикации текста A1, обычно создан-
ное его автором, помещаемое над A1 и кратко отражающее 
содержание или тему A1’ [чаще о коротких публицистических 
текстах].
  Расширенные употребления применительно к небольшим 

изданиям в роли A2: Ты знаешь, я и название [газеты] при-
думал, и даже пробовал сам заголовок нарисовать, но ничего 
не вышло, плохо рисую (Г. Белых, А. Пантелеев). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заголовок рубрики <публикации>.
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А2 • КАКОЙ: заголовок «Срочно в номер».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Броские <яркие, хлесткие> заголовки; 
удачный <неудачный> заголовок; говорящий заголовок; ин-
тригующий <сенсационный> заголовок, рекламный заголо-
вок; газетный <журнальный> заголовок, заголовки в прессе 
<в СМИ>; крупный <жирный> заголовок; заголовки разного 
уровня [об иерархически организованных текстах]; заголовок 
сообщения <новости>, заголовок статьи <заметки>, заго-
ловок документа; заголовок раздела <подраздела>; заголовок 
поста <темы> [в Интернете]; шрифт <размер> заголовка; 
придумать <сочинить> заголовок, предложить заголовок; 
дать (какой-л.) заголовок (чему-л.); писать <выводить, чер-
тить, рисовать> заголовки; вынести в заголовок; обозна-
чить в заголовке; опубликовать под заголовком «События 
дня»; снабдить (что-л.) заголовком.
 Заголовки кричали: «Ленин, Ганецкий и Козловский – не-

мецкие шпионы!» («Наука и жизнь», 2009). Рядом с газетой 
лежала ручка, я взял ее и начал обводить заголовки статей, 
просто черкать что-то, рисовать на фотографиях женщи-
нам усы (Ю. Петкевич). Почти все заголовки кончались увеси-
стыми знаками вопроса, в статьях был собран полный набор 
фантастических эпитетов (Е. Велтистов). Один из юристов 
вытаскивает папку с какими-то документами и сует мне их 
в руки, успеваю заметить заголовок «Договор купли-прода-
жи рекламных щитов» (В. Спектр). «Новосибирский маньяк 
скоро будет задержан» – такой заголовок появился на ленте 
проекта «Новосибирск 24» в 13.12 («Русский репортер», № 45 
(223), 2011.11.17). 
СИН: заглавие, название; АНА: надпись; подпись; анонс; руб-
рика; имя; ДЕР: подзаголовок; заголовочный; озаглавить.
заголовок 2
Заголовки столбцов таблицы; заголовок окна текстового ре-
дактора. 
ЗНАЧЕНИЕ. Заголовок А1 ‘Короткая надпись, помещаемая 
над информационным объектом A1 или рядом с ним и ука-
зывающая на содержание или тип информации, находящейся 
или предусмотренной в A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заголовок страницы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Поле заголовка; выбрать заголовок, клик-
нуть <щелкнуть> по заголовку; Заголовок выводится <ото-
бражается>.
 В клетки таблицы мы записываем результат работы 

программы (стоящей в заголовке столбца) на исходном тек-
сте (стоящем в заголовке строки) (А. Семенов). В поля, за-
головки которых указаны жирным шрифтом, обязательно 
нужно ввести данные («Наука и жизнь», 2008). 
СИН: название, описание; АНА: колонтитул; надпись; под-
пись.
заголовок 3.1, уходящ.
Заголовок бланка; бумага с печатью и заголовком. 
ЗНАЧЕНИЕ. Заголовок А1 ‘Помещаемая в верхней части до-
кумента или письма A1 информация об отправителе или со-
держании A1’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заголовок письма <документа>.
 У яшмового письменного прибора стопочкой помещались 

печатные бланки с заголовком: «Главная приисковая контора 
В. Н. Бахарева» (Д. Н. Мамин-Сибиряк). В один прекрасный 
майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте 
письмо с целующимися голубками на заголовке (А. Куприн). 
В заголовке письма было четко обозначено «частное», а вни-
зу стояло: «Жму твою руку Нил Кручинин» (Н. Шпанов). 

Была здесь бумага с типографским заголовком: «Служебная 
записка» (В. Белов).
СИН: разг. или спец. шапка; АНА: бланк; штамп; клеймо; 
маркировка.
заголовок 3.2, комп.
Защищенные <зашифрованные> заголовки; заголовки элек-
тронного письма; Сообщение состоит из заголовка и инфор-
мационной части; Заголовок файла – это первые несколько 
байт в определенной последовательности.
ЗНАЧЕНИЕ. Заголовок А1 ‘Помещаемая в начале информаци-
онного объекта A1 служебная информация’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заголовок файла <пакета данных>.
 Заголовки сообщения содержат стандартные формати-

рованные поля (например, «From:», «To:» и т. д.) («Информа-
ционные технологии», 2004.09.20). [Б. И.] 

ЗАГОНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ЗАГНА ́ТЬ.

ЗАГОРА́ЖИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАГОРО-
ДИ́ТЬ.

ЗАГОРА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ загоре ́ть.
загорать 1
Купаться и загорать; Мальчик загорел и подрос; Где вы так 
загорели?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорает ‘Кожа человека А1 или часть А1 его 
кожи подвергается воздействию солнечных лучей и становит-
ся не такой светлой, как обычно’.
  В форме НЕСОВ может обозначать способность: Я всегда 

хорошо загораю; Он говорил, что только что с моря, но кожа 
светлая, не загорает, только розовеет (М. Шишкин); Знай, 
китаянки не загорают (В. Скворцов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лицо загорело.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <сильно> загореть; загореть до-
черна <докрасна>, загореть до черноты <до неприличия>, 
загореть как цыган; загорать топлесс, загорать в закрытом 
<открытом> купальнике; загорать в шезлонге; загорать 
на пляже; загорать <загореть> в солярии; Загорать под пря-
мыми солнечными лучами вредно.
 Дни стояли солнечные, жаркие, и вся наша группа заго-

рала возле озера (Ф. Искандер). На балконе третьего эта-
жа загорал спортивного вида юноша (С. Довлатов). Сколько 
ни стараюсь, не могу понять, почему ты загорела с головы 
до пят, а у меня только руки от локтей и ниже (Е. Рубин). 
Я не сразу узнал его, загоревшего и как-то повзрослевшего 
(Б. Ефимов). Внизу поплескивало море да торчали два боль-
ших плоских камня, на которых любили загорать гурзуфские 
мальчишки (Д. Быков). В солярии подскажут, сколько времени 
нужно загорать именно вам, в зависимости от вашего типа 
кожи, что исключено на пляже («Домовой», 2002.05.04).
АНА: смуглеть; ДЕР: загар; загорелый.
загорать 2, обиходн. ирон.
Я работать хочу, а не загорать; Долго еще придется тут 
загорать?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорает ‘Человек А1 находится в выну-
жденном бездействии, обычно из-за отсутствия работы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 Каникулы проходят, а я загораю в институтском коми-

тете комсомола (П. Сиркес). Пока Зидан загорает, сумма 
первоначального предложения «Реала» «Ювентусу» возросла 
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почти в полтора раза («Известия», 2001.06.29). Увязнешь 
по самые ступицы и загораешь, пока никто не вытащит 
(«Рыбак Приморья», 2003.01.16).
СИН: простаивать; АНА: бездельничать, лентяйничать; 
отдыхать; бездействовать; АНТ: работать, трудиться, 
разг. пахать. [А. Л.] 

ЗАГОРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; –а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ЗАГО-
РЕ́ТЬСЯ.

ЗАГОРЕ́ЛЫЙ, ПРИЛ; –ая, -ое, КР редк. загоре́л, -а, СРАВН 
редк. загоре́лее.
Загорелые руки <ноги>; С юга мы вернулись загорелые.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, кожа которого загорела’. 
 Он встал и расправил плечи, противоестественно втя-

нув загорелый живот чуть не до позвоночника (И. Грекова). 
Пахучий сок стекал по его загорелым пальцам (К. Паустов-
ский). По его загорелому лицу, по щекам блестящими ру-
чейками потекли слезы (М. Пришвин). Мокрые, загорелые, 
в гусиной коже от холода, дети выглядели крепышами, и на 
них было приятно смотреть (Ф. Искандер). Он был худой 
и загорелый среди зимы, триумфатор по виду (С. Довлатов). 
Воспитатели […] немедленно влюбляются в загорелых де-
вушек с пляжей и забывают о своих обязанностях (М. Пе-
тросян).
АНА: смуглый, бронзовый (от солнца); обгорелый. [А. Л.]

ЗАГОРЕ́ТЬ, ГЛАГ; -рю́, -ри́т; СОВ; см. ЗАГОРА́ТЬ.

ЗАГОРЕ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -рю́сь, ри́тся; СОВ; НЕСОВ заго-
ра́ться.

загореться 1 ‘начать уничтожаться под действием огня’: Загорелся 
кошкин дом. 
загореться 2 ‘начать функционировать, излучая свет’: Загорелись 
фонари.
загореться 3 ‘начать излучать свет’: Над тайгой загорелись пер-
вые звезды.
загореться 4.1, перен. ‘начать быть румяным’: Щеки загорелись 
от стыда.  
загореться 4.2, перен. необиходн. ‘начать блестеть’: Глаза загоре-
лись радостью. 
загореться 5.1, перен. ‘начать испытывать сильное чувство или 
желание’: загореться идеей учить испанский. 
загореться 5.2, БЕЗЛ, разг. ‘сильно захотеть’: Мне загорелось 
узнать правду.
загореться 6, перен. необиходн. ‘начать интенсивно развиваться’ 
[о войне или споре]: Снова загорелась война. 

загореться 1, часто БЕЗЛ.
Дрова долго не загорались; Дуй, пока не загорится; Когда за-
горелось, поблизости никого не было; Самолет загорелся еще 
в воздухе; Загорелся кошкин дом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорелся ‘Материальный объект или веще-
ство А1 начали гореть 1.1’.
  1. Метонимические употребления применительно к пламе-

ни в роли А1: Загорелся огонь; Вошедший направлялся к же-
лезной решетке и чиркал спичкой, чтобы загорелось пламя 
(М. Рыбакова).
2. Образные употребления применительно к объектам, начи-
нающим светиться ярко-красным или ярко-оранжевым цве-
том: Верхушки пихт загорелись красным огнем в последних 
лучах осеннего солнца («Бельские просторы», 2010); Желты-
ми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало 
небо, и быстро стали пустеть дачи (Л. Андреев).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лес загорелся; Бензин загорелся. 
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях с обстоятель-
ством места часто предшествует подлежащему: Под Москвой 
загорелись леса <торфяники>.  
 Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, 

и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полот-
няные шторы на окнах и на полу загорелся бензин (М. Бул-
гаков). Когда загорелась старая ферма на опушке леса, ис-
кры и головешки с треском стали перелетать через узкий 
снежный рукав и поджигать деревья (В. Аксенов). Тот 
август 1972 года запомнился многим москвичам страш-
ной жарой, от которой в Подмосковье начались пожары 
в лесах, загорелись торфяники (И. Архипова). Сарай за-
горелся ночью, от сухой молнии, как выразился дед Борис 
(А. Слаповский). Местные чиновники и сами не могут объ-
яснить, почему опять загорелись леса («Русский репортер», 
2011.06.09).
СИН: вспыхнуть, запылать, заполыхать, заняться [Дрова 
занялись]; АНА: зажечься; воспламениться; затеплиться; 
АНТ: потухнуть, погаснуть, угаснуть. 
загореться 2
Загорелась лампада; В зале загорелись лампы; У подъездов 
загораются фонари.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорелся ‘Осветительное устройство А1 на-
чало гореть 3.2’.
  1. Метонимические употребления применительно к  осве-

щаемым помещениям или окнам в роли А1: Через мину-
ту в фиолетовых сумерках загорелся желтый квадратик 
ее окна («Парадокс», 2004.05.01); Зимой в это время еще 
глубокая темень, но в доме уже загорелись многие окна 
(С. Есин).
2. Расширенные употребления применительно к светящимся 
объектам в роли А1: Загорелся дисплей; Заведующий нажал 
кнопку, погас свет, и загорелись на стенах пестрые табли-
цы (М. Сергеев); В лицо ему брызнул красный и белый свет: 
загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!» 
(М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Загорелись фонари; Загорелся монитор.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях часто предше-
ствует подлежащему: Загорелся зеленый <красный> свет; В 
палате загорелся ночник. 
 И вдруг маяк погас на секунду, потом опять мелькнул… 

опять… И снова загорелся ровным светом. (Б. Житков). Ба-
гровый закат светился в окнах. В это время обыкновенно 
загорались фонари (К. Паустовский). Эта дорогостоящая ил-
люминация загорелась еще вчера и будет радовать приезжих 
и население еще несколько дней (С. Есин). Черный протолкнул 
меня в дверь и щелкнул выключателем, но свет в прихожей 
не загорелся (М. Петросян). Если ноутбук пытались вскрыть, 
то на индикаторе загорится красный светодиод («Наука 
и жизнь», 2007).
СИН: зажечься; АНА: включиться; запылать; затеплиться 
[о неэлектрических осветительных устройствах]; АНТ: погас-
нуть, выключиться.
загореться 3
Над тайгой загорелись первые звезды; На востоке загоралась 
заря.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорелся ‘Находящийся в небе природный 
объект А1 начал гореть 4.1, и его стало видно’.



 489 ЗАГОРЕТЬСЯЗАГОРЕТЬСЯ

  Метонимические употребления применительно к небу или 
его части в роли А1: Брызнули из-за лесистой горушки солнеч-
ные лучи, будто начался пожар, загорелось небо (А. Варла-
мов); Запылали небывалые зори, – не только на востоке и на 
западе, – весь горизонт загорелся зарею (Е. Скобцова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Загорелась зорька.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях часто предше-
ствует подлежащему: Загорелись звезды; уходящ. Загорелось 
солнце.
 Короткие южные сумерки, и вот уже над морем загора-

ются звезды (А. Мень). К востоку концентрация этой сине-
вы возрастала до глубокой черноты, в которой загорелись 
звезды, словно от неимоверного давления в ней начался про-
цесс кристаллизации (А. Иванов).
СИН: разгореться, запылать, засверкать, засиять, забле-
стеть, вспыхнуть; АНТ: погаснуть, потухнуть.
загореться 4.1, перен.
Лицо загорелось румянцем; У меня щеки загорелись 
от стыда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорелся от А2 ‘Лицо человека А1 или часть 
А1 лица человека начали гореть 5.2 из-за эмоции или физиче-
ского воздействия А2’.
  Метонимические употребления применительно к окраске 

части тела в роли А2: На щеках загорелся румянец.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Уши загорелись (огнем).
А2 • от РОД: загореться от гнева <от смущения, от волне-

ния>.
 Лицо ее загорелось двумя красными пятнами, в глазах 

стояли слезы, как от ветра (Л. Петрушевская). Мне стало 
так стыдно, что уши загорелись огнем (Д. Донцова). Двоеч-
ники, как гуси, вытягивали шеи, уши их загорались от слов 
директора (Ю. Коваль).
СИН: запылать; АНА: зардеться; вспыхнуть; покраснеть; 
побагроветь; АНТ: побледнеть, побелеть. 
загореться 4.2, перен. необиходн.
У мальчика глаза загорелись от радости; Любовь загорелась 
в ее глазах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорелся от А2 ‘Глаза А1 человека начали 
гореть 5.3 из-за сильного чувства А2’. 
  Метонимические употребления применительно к взгляду 

в роли А1: Щеки ее побледнели и взгляд загорелся каким-то 
странным огнем (А. П. Чехов).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Глаза загорелись (от счастья).
А2 • от РОД: загореться от счастья <от восторга, от бе-

шенства>.
 • ТВОР: загореться торжеством <страстью, любопыт-

ством>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Радость загорелась (в глазах).
А1 • в ПР: (Радость) загорелась в глазах.
 Они чрезвычайно заинтересовались, у них загорелись гла-

за – говорят: «[…] Хорошо, минутку, мы запишем» (И. Кио). 
Мне показалось, что у штатского даже пальцы дрогнули 
и глаза загорелись охотничьим огнем, когда он увидел, что 
такое ему попалось (Ю. Домбровский). Пятна румян из кир-
пичных стали кроваво-красными, а глаза загорелись лихора-
дочным огнем (Д. Донцова).
СИН: засветиться, запылать, засверкать, засиять, забле-
стеть. 

загореться 5.1, перен.
Он загорелся страстью к незнакомке; Отец загорелся идеей 
учить испанский.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорелся А2 ‘Человек А1 начал испытывать 
сильное чувство или желание А2 или интенсивно думать 
мысль А2’.
  Метонимические употребления применительно к душе 

или сердцу в роли А1: У меня сердце от радости загорелось; 
Ваша оскорбленная душа загорится пламенем истинно чело-
веческой неугасимой ненависти (Л. Андреев).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: загореться от восторга <от мысли>.
 • ТВОР: загореться воодушевлением; загореться идеей 

<мыслью>.
 • ИНФ: загореться пойти в разведчики.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Любовь загорелась (в сердце).
А1 • в ПР: загореться в сердце <в душе>; Во мне загорелась 

(страсть).
 Шумилин понял его с полуслова, сразу загорелся инте-

ресом (А. Азольский). [Он] так талантливо рассказал, 
что я прямо загорелась от восторга (Л. Гурченко). Вско-
ре после свадьбы Михаил Осипович загорелся желанием 
иметь портрет жены кисти В. Серова («Вестник США», 
2003.07.09). Ей понравилось, как загорелся отец, рассказы-
вая об этой своей программе про тещу и говорящую собаку 
(А. Берсенева). Пару лет назад Лев Николаевич загорелся 
идеей создания средства от шизофрении, задача перед ним 
стояла глобальная, не всякий возьмется за такую (Д. Дон-
цова).
СИН: запылать, заболеть (желанием стать космонавтом); 
АНТ: остыть, стать равнодушным. 
загореться 5.2, БЕЗЛ; разг.
И что вам так загорелось?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорелось А2 ‘У человека А1 неожиданно 
для него самого появилось сильное желание сделать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: Начальнику загорелось (узнать правду).
А2 • ИНФ: (Ему) загорелось узнать правду.
 «И какого черта мне загорелось, – подумал он, трез-

вея. – Нашел время» (Ю. Домбровский). Пожалуй, обо-
шлось бы и без Кортомы, но Кортоме вот непременно са-
мому загорелось (Е. Замятин). Уж если что ему загоралось, 
то он ночей не спал, пока не исполнялось желание (К. Фе-
дин). 
СИН: захотеться; АНА: приспичить; АНТ: расхотеться. 
загореться 6, перен. необиходн.
Между ними загорелся спор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загорелся ‘Конфликтная ситуация А1 начала 
интенсивно развиваться’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Загорелась битва.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях часто предше-
ствует подлежащему: Загорелся бой; Загорелась драка.
 Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно оклик-

нула соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины 
с бельем (А. Грин). В тридцати верстах от Пензы, возле села 
Загошина, загорелся бой (В. Шишков). И у них загорелся вдруг 
яростный спор (В. Гроссман).
СИН: вспыхнуть, возникнуть, разгореться; АНА: завязать-
ся; АНТ: утихнуть, улечься. [А. Л.]
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ЗАГОРОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -горожу ́, -горо ́дит и -городи ́т, ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ загоро́женный; СОВ; НЕСОВ загора ́живать.
загородить 1.1
Загородить выход из пещеры огромным валуном; Въезд 
во двор загорожен решеткой с домофоном; Тропинку на лес-
ное кладбище загородили щитом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загородил А2 от А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1 расположил перед пространственным объектом А2 пре-
граду А4, чтобы человек или объект А3 не мог проникнуть 
в А2 или покинуть А2’.
  1. А4 может совпадать с А1 и в этом случае не выражается 

или выражается формой собой: Она загородила собой проход; 
Дворник у ворот загородил мне дорогу (И. Бунин).
2. Метонимические употребления применительно к части 
пространственного объекта: Окно загородили шкафом.
3. Суженные уходящие употребления в значении ‘оградить 
со всех сторон’: Двор со всех сторон загородили высоким ка-
менным забором.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загородить вход.
А3 • ДАТ: загородить нам (проход).
 • от РОД: загораживать от любопытных. 
А4 • ТВОР: загородить стулом (вход). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Загородить лаз < ворота, калитку, дверь, 
проем>, загородить путь <дорогу > бетонными блоками.
 У ворот крепости часовой загородил ему путь ружь-

ем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге 
(М. Ю. Лермонтов). Водитель головного уазика дал по газам 
и обогнал кавалькаду, потом притормозил, развернувшись, 
и загородил дорогу (Г. Садулаев). На следующий день испуган-
ная секретарша загородила от журналистов дверь началь-
ника своей красивой грудью, заявив, что шеф очень занят 
(«Русский репортер», 2009.01.22–29). В нашей с Вовкой ком-
нате была задвижка, можно еще загородить дверь шкафом 
(Н. Катерли). Полупартизаны-полупьянчуги, неожиданно за-
городив дорогу, приказали толпе остановиться (И. Бояшов). 
И если их внук заходил в цирк […] и рвался к деду, а дверь в ка-
бинет была закрыта, то бабушка загораживала ему дорогу 
и шипела: «Нельзя, нельзя, дедушка работает (И. Кио).
СИН: заслонить; АНА: преградить; перегородить; пере-
крыть; закрыть; заблокировать; заделать; заколотить.
загородить 1.2
Загородить лицо от искр; загородить розетки от детей ме-
белью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загородил А2 от А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1 расположил между объектом А2 и объектом А3 предмет 
А4 так, чтобы защитить А2 от нежелательного воздействия 
объекта А4’.
  1. А4 может совпадать с А1 и в этом случае не выражается 

или выражается формой собой: Она загородила собой ребен-
ка; загородить друга от удара ножом.
2. Метонимические употребления применительно к источни-
ку света в роли А4: загородить от солнца <от лампы> [защи-
тить от исходящего от него света].
3. Метонимические употребления применительно к природ-
ным явлениям в роли А4: Загородить место отдыха от ве-
тра.
4. Образные употребления: По-моему, надо гордиться не то-
гда, когда ты что-то загородил от света, а тогда, когда ты 
пустил свет туда, где было темно (Л. Кассиль).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: загородить ребенка.
А3 • от РОД: загородить от дождя <от пули>.
А4 • ТВОР: загородить сеткой.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загородить камин (решеткой, чтобы искры не ле-

тели).
А4 • ТВОР: загородить сеткой.
  А3 не выражается.
 Меня успели загородить сумкой [от брызг кислоты], по-

страдал охранник (А. Слаповский). После того как усядешь-
ся в такую кабину, закроешься сверху бронированным кол-
паком, чувствуешь себя загороженным от всех опасностей 
(Ф. Чуев). И она встала перед Глебовым, загородив его, будто 
Ганчук мог в Глебова чем-то кинуть (Ю. Трифонов). Прежде 
чем зажечь настольную лампу под зеленым абажуром, [Алек-
сей Дмитриевич] загородил ее большой книгой, чтобы свет 
не падал в мою сторону и не мешал мне спать (В. Розов). 
Не отводя взора, [Хромой Батор] делает шаг и загоражива-
ет спиной нарушителя закона города (Г. Башкуев).
СИН: заслонить; АНА: закрыть; затенять, затемнять.
загородить 1.3
Загородить полностью <частично>; загородить постель 
ширмой; Фасады зданий загорожены рекламными щитами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загородил А2 от А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1 расположил объект А4 между человеком А3 и объектом 
А2 так, что человек А3 не может видеть объект А2’.
  А4 может совпадать с А1 и в этом случае не выражается: Ты 

загораживаешь мне экран.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: загородить трещину (на стене).
А3 • ДАТ: загораживать мне (свет).
 • от РОД: загородить от меня (свое письмо).
А4 • ТВОР: загородить (шпаргалку) книгой.
 Он старается плечом загородить от соседа страницу 

(И. Грекова). Евстигней загородил партитуру локтем, потом 
и спиной (Б. Евсеев). – Загороди меня, – тихонько попроси-
ла Нюра. Иван стал так, чтоб загородить жену от мужчин 
(В. Шукшин). А старушечьи хибары по дороге в Стрельну 
просто загородили от заморских гостей высокими заборами 
(«Новая газета», 2003.01.30). Он загораживал своей могу-
чей фигурой кровать и несчастную женщину, которой уже 
не было. – Иди, иди. Всё сделаем, что нужно… Дети ушли 
(Л. Улицкая).
СИН: заслонить, закрыть, прикрыть; АНА: завесить, зана-
весить; заделать, заколотить; скрыть; ДЕР: загородка; за-
городиться.
загородить 2, чаще в форме НЕСОВ.
Облака загораживали солнце; Горы загораживают море; Ре-
шетка загораживает камин; Подул ветерок, и туча загоро-
дила собой луну.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загородил А2 от А3 ‘Объект А1 является пре-
градой между объектом А2 и человеком А3’.
  1. Форма СОВ содержит указание на перемещение объекта 

А1 или на появление А1 в поле зрения перемещающегося на-
блюдателя: Пустили публику, и она загородила витрины с фо-
тографиями; Дорога повернула налево, и густой кустарник 
загородил вид на озеро. 
2. Образные употребления: Но путь загораживала страш-
ная анкета на восьми страницах (А. Солженицын); Приехал, 
хотел по горячим следам написать, но все загородили хо-
зяйственные дела (М. Тарковский); Да, его образованность, 
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талант помогали сооружать эдакие своеобразные ширмы, 
загораживающие душу (А. Медведев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Занавес загораживает (сцену).
А2 • ВИН: загораживать сцену.
А3 • ДАТ: (Колонна) загораживает нам (сцену).
 • от РОД: загораживать от зрителей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <частично> загородить; за-
городить обзор <вид на озеро>; Тент загораживает от пря-
мых лучей солнца; Чьи-то широкие плечи загораживали мне 
экран; Высокая волна загородила полнеба.
 Мы подошли. Уложенные ровно, / Лесной просвет загоро-

дили бревна (И. Нерцев). Сейф загораживал им часть света, 
падающего из коридорного окна (Э. Лимонов). Все загоражи-
вала напряженно склонившаяся над кроватью широкая спи-
на бабки Потапихи (А. Геласимов). На окнах – крахмальные 
занавесочки, загораживающие голубое небо (Е. Прошкин). 
Стали еще выше и раскидистее деревья, разрослись кусты 
жасмина и сирени и совсем загородили покосившийся домик 
(А. Варламов). Солнце, взобравшись в зенит, откуда никакие 
городские нагромождения не могли его загородить, слепило 
нещадно (В. Распутин).
СИН: заслонить, закрыть, преградить, скрыть; КОНВ: 
спрятаться [Тучи загородили солнце – Солнце спряталось 
за тучи]; АНТ: открыть [Пролом в стене открыл проход 
в соседний двор]. [М. Г.] 

ЗА́ГОРОДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
загородный 1
Загородный участок; загородное имение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся вне города, на относительно 
небольшом расстоянии от него, и используемый преимуще-
ственно для отдыха’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Загородная недвижимость; загородное 
жилье, загородная усадьба <резиденция>, загородный дом 
<домик, коттедж, особняк, дворец>, загородная вилла; за-
городный ресторан; загородный пансионат <отель, клуб>; 
загородная турбаза, загородный оздоровительный ком-
плекс <профилакторий>, загородная больница; загородная 
местность; загородное шоссе; загородный парк, загородная 
роща.
 Здесь хорошо будут чувствовать себя рододендроны, 

вполне заслуженно пользующиеся популярностью у владель-
цев загородных участков («Homes & Gardens», 2004.03.02). 
Зачастую в представлении русского человека загородный 
участок – это плантация, на которой надо работать не по-
кладая рук («Сад своими руками», 2003.05.15). Есть площадь 
в Москве и загородный дом с дровяным отоплением и без 
удобств (В. Токарева). Стараюсь в выходные выезжать 
с дочкой в загородный конный клуб («Домовой», 2002.05.04). 
И строились эти пышные загородные дворцы в окружении 
парковых ансамблей не для того, чтобы выдерживать дол-
гие осады, а для куда более приятного времяпрепровождения 
(«Туризм и образование», 2001.03.15).
АНА: дачный; деревенский; сельский; пригородный.
загородный 2
Загородные прогулки; загородный поход; загородная поездка; 
загородная жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Происходящий вне города, на относительно не-
большом расстоянии от него’.
  Метонимические употребления применительно к сред-

ствам транспорта, функционирующим за городом, а также 
применительно к маршруту их следования из города в область 

и обратно: загородный автобус; загородная маршрутка; заго-
родное направление.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Загородное строительство <домострое-
ние>; загородное путешествие; загородная экскурсия; заго-
родный пикник; загородный отдых.
 И еще он надевал очки, когда ходил в кино или отправлял-

ся в загородные путешествия (Ю. Трифонов). По-видимому, 
дочь возвратилась с какого-то загородного пикника и сейчас, 
задыхаясь, рассказывала о своих впечатлениях (Ф. Искан-
дер).
АНА: пригородный.
загородный 3
Загородный воздух; загородный пейзаж.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает вне города’.
 Природы во всем ее загородном великолепии: лес, поле, ов-

раги – он, конечно, не вынесет, он сейчас же сойдет с ума 
(А. Слаповский). И видишь морозный зимний лес во всей 
его красе: с яркими пятнами снегирей, опадающим инеем 
и прочими загородными радостями («Русский репортер», 
2011.09.01). Она, папа-аппаратчик и муж Алексей Михай-
лович, шумные и веселые, пахнущие загородной свежестью 
и дорогим виски, завалились в квартиру дочери (Т. Соломати-
на). И волнующе пахло ранней загородной весной, чей ветерок 
почему-то всегда приносит идиотскую надежду на вечную 
молодость (Д. Рубина). В окрестностях Конакова исследует-
ся влияние умеренного климата в загородных условиях («На-
ука и жизнь», 2007). [М. Г.]

ЗАГОТА́ВЛИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАГО-
ТО́ВИТЬ.

ЗАГОТО́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
гото́вленный; СОВ; НЕСОВ загота ́вливать.
заготовить 1
Заготовить с вечера; произнести заранее заготовленную 
фразу; Пропуск на него уже был заготовлен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заготовил для А3 А2 ‘Человек А1 заблаговре-
менно сделал так, что объект А2, который, по его мнению, 
понадобится в будущем, стал готовым для цели А3 или для 
другого человека А3’.
  Образные употребления применительно к абстрактным по-

нятиям в роли А1: Жизнь заготовила ему блестящую карь-
еру; Для него судьба заготовила другое – геройскую смерть 
за […] Дух и Волю (В. Пелевин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заготовить поздравление.
А3 • ДАТ: заготовить отцу (подарок).
 • для РОД: заготовить для детей (сюрприз); заготовить 

(вопросы) для интервью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заготовить заранее; заготовить доку-
менты <бланки>; заготовить сюрприз; заготовить ответ 
<вопрос, речь, шутку>; заготовленная улыбка; заготовлен-
ные слова.
 Он недавно переведен в нервное отделение. Документы 

на отправку – вот, заготовлены (В. Шаламов). У него уже 
был заготовлен ответ – насмешливый и мягкий (Ю. Дом-
бровский). Подходит и обычная земля из сада, заготовленная 
для выращивания весенней рассады («Наука и жизнь», 2008). 
Отец всю жизнь сводил женщин с ума. Эту фразу я загото-
вил заранее. Именно так мне хотелось начать (В. Белоусова). 
Она посмотрела на меня с хмурым недоверием – словно чуя, 
что у меня заготовлен следующий ход (В. Пелевин).
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СИН: приготовить, подготовить; АНА: припасти; ДЕР: за-
готовка (сценария).
заготовить 2, НЕСОВ тж заготовля ́ть
Заготовить дрова на зиму; заготавливать корм для скота.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заготовил А2 на А3 ‘Лицо А1 добыло или со-
брало, а также специальным образом обработало достаточно 
большое количество объектов А2 или вещества А2 в сезон, 
когда это можно делать, с целью использовать А2 в более 
позднее время А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лесхоз заготавливает (дрова).
А2 • ВИН: заготавливать (квашеную) капусту; заготовить 

сено.
А3 • на ВИН: заготовить на весну.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заготовить впрок; заготовить на зиму; 
заготавливать осенью <весной, летом>; заготовить пушни-
ну <торф, лес>, заготовить сырье; заготовить овощи <яго-
ды, грибы, рыбу>, заготовить провиант.
 Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело – какой 

овощ на зиму заготовят (А. Солженицын). На полях цветет, 
наливается рожь, крестьяне заготавливают сено (В. Быков). 
Котельные готовы к зиме на треть, угля заготовлено толь-
ко четверть нормы («Независимая газета», 2003.05.14). Мы 
даем селянам дотацию, но не в конце года, а в период заго-
товки кормов: чем больше кормов заготовишь, тем больше 
получишь молока! («Время МН», 2003). Без больших затрат 
труда и времени можно заготовить на всю зиму томатную 
пасту, кетчуп, различные соусы («Наука и жизнь», 2008).
СИН: запасти; АНА: закупить; насолить, намариновать; на-
сушить; напилить; АНТ: потратить; ДЕР: заготовка (ово-
щей), лесозаготовка. [А. Л.]

ЗАГОТО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -вок.
заготовка 1 
Сезон заготовки зерна; государственные заготовки карто-
феля; Отца забрали на заготовку леса.
ЗНАЧЕНИЕ. От заготовить 2: А1 заготовил А2 на А3. 
  Метонимические употребления применительно к обозна-

чению работы по заготовке объекта А2, обычно в форме МН: 
Когда брат подрос, то тоже стал ездить на заготовки; 
По осени всех отправляли в лес на заготовки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: заготовка (кормов) крестьянами.
 • ПРИТЯЖ: наша заготовка (дров).
 • КАКАЯ: правительственные заготовки.
А2 • РОД: заготовка сена <пушнины>.
А3 • на ВИН: заготовка (дров) на зиму.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заготовка сырья <овощей, кормов, дре-
весины, торфа>; заготовка провианта; контора <предприя-
тие> по заготовке; план по заготовке; заниматься заготов-
кой; приступить к заготовке; участвовать в заготовке.
 Прошлой зимой братья приезжали в деревню на заготов-

ку продуктов для партизан (В. Быков). Точно неизвестно, 
но вроде его бригадир в лес послал с другими ребятами на за-
готовку теса (В. Аксенов). Варка варенья – это не просто 
заготовка чего-то, это своеобразный ритуал, неотъемле-
мая часть патриархального помещичьего быта (И. Архипо-
ва). Одни из них занимались заготовкой и поставкой сухого 
льда, другие – упаковкой лекарств и образцов («Логистика», 
2003.09.22). Заготовка елок начиналась за неделю до Рожде-
ства («Наука и жизнь», 2008).
СИН: заготавливание; редк. заготовление; АНА: закупка; за-
пасание. 

заготовка 2, обычно в форме МН
Рецепты домашних заготовок; вкусные заготовки из облепи-
хи <крыжовника>.
ЗНАЧЕНИЕ. Заготовка А1 на А2 ‘Продукты питания, сде-
ланные из подвергшихся специальной обработке сезонных 
продуктов А1 для того, чтобы употреблять их в пищу в более 
позднее время А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: заготовки из кабачков <помидоров, огурцов>.
 • КАКИЕ: мясные <рыбные> заготовки.
А2 • на ВИН: заготовки на зиму.
 • КАКИЕ: зимние заготовки.
 В магазинах было плохо с продуктами, и домашние заго-

товки очень радовали зимой (Д. Донцова). Луковицы и моло-
дые листья рокамболя используют в пищу как в свежем, так 
и в консервированном виде, добавляют их и в зимние заготов-
ки («Наука и жизнь», 2006). Наши земляки-садоводы обеща-
ют привезти домашние заготовки, овощи и продукцию с соб-
ственных подворий («Новгородские ведомости», 2013).
АНА: консервы; тушенка; сгущенка.
заготовка 3
Деревянная <металлическая> заготовка; заготовка для клю-
ча.
ЗНАЧЕНИЕ. Заготовка для А2 ‘Предмет из материала А1, 
специально приготовленный для того, чтобы из него сделали 
другой предмет А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: кожаная <глиняная> заготовка.
А2 • для РОД: заготовка для сапог.
 • редк. КАКАЯ: посудная заготовка; скульптурная заго-

товка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новая <свежая> заготовка; бракованная 
заготовка; еловая <дубовая> заготовка; заготовка из стали 
<древесины, фанеры>, заготовка для открытки <декупа-
жа>; распиливать <вырезать, обрабатывать> заготов-
ку.
 Катя снова взяла в руки деревянную заготовку и с ка-

ким-то ожесточением продолжила свою работу – так, что 
стружка полетела во все стороны (Т. Тронина). Натыкаюсь 
в старых бумагах на заготовки статьи, которую Иосиф так 
и не закончил («Вестник США», 2003.09.17). Заготовку кла-
дут на наковальню и ударами молота придают нужную фор-
му («Мир & Дом. Residence», 2004.03.15). Незнакомый мне 
мастер […] сидел за столом в окружении красок и тонких 
кистей, которыми расписывал заготовки (Д. Рубина).
АНА: болванка; выкройка; ДЕР: заготовочный.
заготовка 4, разг.
Авторская заготовка; Это выступление – его домашняя за-
готовка; Ты это сейчас придумал или это домашняя заготов-
ка?
ЗНАЧЕНИЕ. Заготовка А1 для А2 ‘Набор действий или текст, 
специально подготовленные человеком А1 для того, чтобы 
использовать их в ситуации А2 или на их основе написать за-
конченный текст А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заготовка писателя <автора>.
 • ПРИТЯЖ: моя заготовка.
 • КАКАЯ: писательская заготовка.
А2 • РОД: заготовка письма <статьи, речи>.
 • для РОД: заготовка для конкурса.
 У меня не было за все эти годы возможности записать 

что-нибудь, сделать какие-нибудь заготовки для будущей 
книги (Е. Гинзбург). Показывать стихи, пожалуй, никому 
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не нужно, т. к. это все заготовки для длинной вещи (С. До-
влатов). Они испугались и «домашнюю заготовку» озвучивать 
не стали, а предпочли сказать, что оказались на платформе 
совершенно случайно (М. Милованов). В моей тетради в кле-
точку есть десятки заготовок, которые еще не стали ре-
призами. Вот, например, заготовки для клоунады, о которой 
я мечтаю уже несколько лет (Ю. Никулин).
АНА: рыба [Написать рыбу]; шаблон; задел; наброски; на-
метки; наработки. [А. Л.] 

ЗАГОТОВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я ́ю, -я ́ет; НЕСОВ; см. ЗАГОТО́-
ВИТЬ.

ЗАГРАЖДЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; необиходн.
Заграждение из колючей проволоки; Машина врезалась в за-
граждение; Вокруг полигона установили заграждение.
ЗНАЧЕНИЕ. Заграждение из А1 перед А2 ‘Преграда перед 
объектом А2, сделанная из материалов А1 и предназначенная 
для создания препятствия для движения или отделения участ-
ка территории’.
  Расширенные употребления применительно к другим объ-

ектам, служащим такой преградой: (подвижный) отряд за-
граждения [для создания преграды из мин]; аэростаты (воз-
душного) заграждения [для создания преграды самолетам 
противника в военное время]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: заграждение из щитов <из бревен>.
 • КАКОЕ: проволочное <бетонное> заграждение.
А2 • РОД: заграждения линии Маннергейма.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокое заграждение; воздушное загра-
ждение; минное заграждение; полицейское заграждение (из 
полосатой ленты); заграждение из ядовитой пены; линия 
заграждения; выставить <соорудить> заграждение; пре-
одолеть <миновать, форсировать, прорвать, пробить> за-
граждение.
 У входа в гетто я простился с моим спутником, он по-

казал мне место у проволочного заграждения, где мы будем 
встречаться (В. Гроссман). По ночам […] боевые ныряльщи-
ки разрушали подводные заграждения гавани (Л. Скрягин). 
Однажды, когда Монро приехала в Лондон сниматься вместе 
с Лоуренсом Оливье в фильме «Принц и хористка», поклонни-
ки прорвали заграждения, выбежали на летное поле и сбили 
с ног Миллера, пытавшегося защитить жену («Аргументы 
и факты», 2001.06.06). За несколько секунд устанавливается 
заграждение, которое совершенно непреодолимо для насту-
пающего противника («Солдат удачи», 2003.12.03). Танки 
стреляли, окна Дома дымились, повсюду виднелись оранже-
вые цистерны поливальных машин, выставленных в качестве 
заграждения (А. Иличевский).
СИН: ограждение; АНА: фортификация; укрепление; пре-
пятствие; барьер; загородка; баррикада; вал, насыпь; завал; 
еж; надолба; отбойник; разделитель; живой щит; ДЕР: за-
градительный.
◊ полоса заграждения см. ПОЛОСА́. [А. Л.]

ЗАГРАНИ́ЦА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; разг.
Дружба <торговля, связи> с заграницей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место, расположенное за пределами той стра-
ны, где живет субъект, или люди в этом месте’ [преим. о За-
падной Европе для людей, живущих в России].
  Коннотации: материальные блага, красивая жизнь; со-

ветск. враждебность: Он разоблачает низкопоклонство перед 
заграницей, но сам вцепляется в каждую вещь, на которой 

налеплена иностранная этикетка (В. Войнович); Он уже за-
метил, что слова «эмигрант», «заграница» сразу же оттал-
кивают от него советских людей (В. Гроссман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ближняя заграница [о странах, грани-
чащих с Россией]; далекая <дальняя> заграница [о странах, 
не граничащих с Россией], приезжать <возвращаться> 
из заграницы; отстать от заграницы; тосковать по загра-
нице; разъезжать <ездить, мотаться, кататься> по загра-
ницам; оглядываться на заграницу; уповать на заграницу; 
равняться <ориентироваться> на заграницу; преклоняться 
<пресмыкаться> перед заграницей; мечтать о загранице; 
надеяться на помощь заграницы; иметь связи с заграницей; 
Заграница манит <влечет>; Заграница нам поможет; со-
ветск. Курица не птица, Болгария не заграница [поговорка]; 
Всю жизнь прокатался по заграницам.
 В советские времена, как любят теперь вспоминать, При-

балтика заменяла России заграницу («Известия», 2002.06.04). 
Ушли в прошлое те времена, когда русский обыватель инте-
ресовался «заграницей» в широком смысле этого слова или 
«Европой» – в узком («Октябрь», 2003). В столице сладкая 
жизнь забила ключом: модные клубы, шикарные рестораны, 
шумные тусовки, дорогие автомобили, вояжи по заграницам 
и преуспевающие молодые и не очень люди вокруг («Вслух 
о …», 2003.07.01). Он и раньше подумывал о загранице, 
но всегда мимолетно, теперь идея обретала форму и смысл 
(М. Гиголашвили). Это давно было, я тогда вообще впервые 
был в дальней загранице, и меня очень заинтересовал Ионеско 
(«Русский репортер», 2008.02.07). – Куда уехал Ваксон? В ка-
кую заграницу? – В Аргентину (В. Аксенов).
СИН: разг.-сниж. забугорье; разг.-сниж. загранка; АНА: зару-
бежье; чужбина; неметчина; АНТ: родина, отчизна, отече-
ство; ДЕР: заграничный. [А. Л.]

ЗАГРАНИ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
заграничный 1
Заграничные товары <машины, сигареты>; заграничное 
оборудование; счета в заграничных банках.
ЗНАЧЕНИЕ. От заграница.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заграничные издания <книги>; загра-
ничный плащ <костюм>, заграничные тряпки <шмотки>; 
заграничная делегация, заграничные родственники; загра-
ничный порт <курорт>, заграничный филиал компании; за-
граничный паспорт [документ, удостоверяющий личность 
гражданина при выезде за пределы его страны]; заграничное 
турне <путешествие, плавание>, заграничная поездка <ко-
мандировка>, заграничные гастроли; Заграничные походы 
русской армии 1813–1814 гг. [боевые действия русской армии 
на территории Европы, направленные на окончательный раз-
гром наполеоновских войск]; заграничная жизнь; загранич-
ный лоск <комфорт>; заграничная штучка.
 Моющий пылесос, современные моющие средства и даже 

тряпки для мытья пола – все было заграничное, удобное 
(В. Токарева). Обиходили мы помещение, даже украсили 
его занавесками и заграничными открытками по стенам 
(В. Астафьев). Его общительность, его слава за восемна-
дцать лет заграничной жизни свели его со многими учеными 
(Д. Гранин). Это же факт, что потребитель предпочита-
ет заграничную обувь (А. Рыбаков). Бабкино пальто – дей-
ствительно роскошное, сшитое по каким-то заграничным 
лекалам, – сопровождало меня чуть не половину моей жизни 
(Д. Рубина). Таких красивых девушек, как здесь, на Невском, 
ему доводилось видеть лишь в заграничном фильме «Королева 
“Шантеклера”» (С. Довлатов).
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СИН: иностранный, зарубежный, иноземный, сленг забугор-
ный; АНА: импортный; международный [международные 
рейсы]; АНТ: отечественный, местный, внутренний (ту-
ризм); ДЕР: разг. загранка [‘заграничное плавание’]; загран… 
[загранпаспорт, загранкомандировка].
заграничное 2, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет.
Предпочитать <носить> заграничное; покупать только за-
граничное; ходить во всем заграничном; быть падким на за-
граничное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещи, привезенные из-за границы’ [чаще 
об одежде и обуви].
 Их жены – изнеженные и раскрашенные, во всем загра-

ничном – прогуливали собак (И. Грекова). Я вспомнила расска-
зы мужа о стилягах: ловили на Невском тех, кто одет в за-
граничное (Е. Чижова). Считается, что мода на европейское 
платье и западные манеры пошла с реформ Петра Великого, 
в прорубленное им окно и хлынуло все заграничное («Лебедь» 
(Бостон), 2003.05.12). Они с Михаилом Федоровичем шампу-
нями не пользуются, заграничного не переносят. Патриоты. 
Ни мыла, ни лекарств, ни одежды. И присказка ко всему – 
наше, отечественное (Л. Улицкая).
СИН: импорт, импортное [носить импорт <импортное>], 
западное [предпочитать западное]; АНТ: отечественное. 
[И. Г.] 

ЗАГРЫ́ЗТЬ, ГЛАГ; -грызу ́, -грызёт, ПРОШ -гры ́з, -гры ́зла, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ загры ́зший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
гры ́зенный, ДЕЕПР загры ́зши; СОВ; НЕСОВ загрыза ́ть.
загрызть 1
Волки загрызают собак; Собака насмерть загрызла котенка; 
Мы с папой в детстве играли, будто он зверь и хочет меня 
загрызть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загрыз А2 ‘Животное А1 неоднократно 
и сильно укусило существо А2 так, что А2 погибло’.
  Расширенные употребления применительно к многократ-

ным укусам, в результате которых А2 не погибло: «Что у вас 
за мухи – мою лошадь загрызли!» – сердито удивился Муста-
фа, оглядев свою лошадь (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лиса загрызла (петуха).
А2 • ВИН: загрызть овцу <гуся>.
 Два [волчонка] тихонькие, а третий сразу удрал и загрыз 

двух павлинов (Е. Ильина). Я была права: ночью кот загрыз 
всех петухов (Е. Велтистов). Три немецкие овчарки, подраги-
вая густой шерстью, застыли, точно в ожидании привычной 
команды: догнать, схватить, сбить с ног, загрызть (В. До-
ценко). Крысы нападали на детей, увечили их, даже загры-
зали насмерть (В. Бурлак). Больной – обуза для всей стаи 
и угроза ее здоровью. Поэтому стая загрызет больного. Раз-
дерет его в клочья (Д. Глуховский). Они [ежи] уничтожают 
вредных насекомых, воюют с крысами и мышами, загрызают 
ядовитых змей (И. С. Соколов-Микитов).
СИН: искусать, закусать, задрать; АНА: убить; сожрать; 
задавить.
загрызть 2, НЕСОВ редк., перен.
Тетка ее совсем загрызла, житья не дает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загрыз А2 за А3 ‘Считая плохими действия 
или свойства А3 человека А2 и желая выразить свои чувства, 
человек А1 заставил А2 испытывать очень неприятные чув-
ства, много раз повторив неприятные для А2 слова’ [обычно 
об отношениях в семье или в коллективе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: (Жена совсем) загрызла мужа.
А3 • редк. за ВИН: (Она его совсем) загрызла за эти серьги.
 Ее надобно жалеть, ее люди загрызут теперь (М. Бул-

гаков). Я рад, что вы пришли… а то меня нянька загрызла 
(М. Горький). Теперь во дворе все равно никому не будет 
житья. «Его бабы загрызут, – сказал он мрачно. – Я те-
перь за него не ручаюсь» (В. Каверин). Она инстинктивно 
чувствовала, что таким, как Катя, нельзя показывать сла-
бость – опасно, загрызут (В. Белоусова). 
АНА: ругать; пилить; бранить; поносить; крыть; хаять; 
охаивать; хулить; АНТ: похвалить.
загрызть 3, перен.
Ревность загрызла; Совесть совсем меня загрызла: надо бы 
проведать родных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 загрыз А2 ‘Неприятное чувство или мысль А1 
является причиной того, что человек А2, длительное время 
испытывая душевные страдания, достиг предела страданий’ 
[А1 – обычно ревность, совесть, тоска].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Тоска загрызла (брата).
А2 • ВИН: (Тоска) загрызла брата.
 Мечтаю об этом не меньше Мишки, ибо тоска от сводок 

загрызла (В. Иванов). Я все время так мучился из-за это-
го Листика. Меня совесть совсем загрызла, честное слово! 
(Н. Носов). У Макбета слабы были оправдания – и загрызла 
его совесть (А. Солженицын). Его загрызал стыд, но и мучи-
ло горе (О. Павлов). Вас могут загрызть насмерть все разру-
шающие чувства, которые в вас могут быть: злоба, горечь, 
мало ли что (Митрополит Антоний (Блум)).
АНА: терзать; мучить; беспокоить; точить; книжн. сне-
дать. [А. Л.]

ЗАГС, СУЩ; МУЖСК; -а [аббревиатура от запись актов гра-
жданского состояния; пишется загс и ЗАГС; в официальной 
номенклатуре пишется прописными буквами и функциони-
рует как НЕСКЛ: органы ЗАГС].
Отдел ЗАГС Великого Новгорода; Хамовнический загс; Два 
месяца знакомства – и потащила в загс.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Государственное учреждение, предназначенное 
для регистрации браков, разводов, рождения детей, усынов-
ления и смерти’.
  В обыденной речи чаще всего означает место заключения 

законного брака: тащить в загс, сбежать из загса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отдел загса; сотрудница <работница> 
загса; справка из загса; подать заявление в загс; расписать-
ся в загсе; Брак зарегистрирован Адмиралтейским отделом 
ЗАГС.
 Рано утром они расписались – она приехала в загс с подру-

гой, он с товарищем (Н. Баранская). В загсе […] отказались 
регистрировать, потому что до восемнадцати ей не хвата-
ло пяти с половиной месяцев (Б. Васильев). – Москва, – кива-
ет Борис, даже во сне радуясь, что отец записал его появле-
ние на свет в столичном загсе, а не в заштатном Серпухове 
(В. Корнилов). Дата в свидетельстве о смерти, выданном 
загсом, тоже ничего не доказывает (Н. Мандельштам).
СИН: дворец бракосочетания; АНА: нов. МФЦ [многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг]. [А. С.]

ЗАГУСТЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет; СОВ; см. ГУСТЕ́ТЬ.

ЗАД, СУЩ; МУЖСК; -а, МЕСТН в <на> заду́, МН зады ́, -о́в.
зад 1.1 ‘задняя часть объекта’: зад юбки.
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зад 1.2 ‘задняя часть транспортного средства’: зад автобуса.
зад 2.1 ‘часть туловища животного’: зад лошади.
зад 2.2, разг.-сниж. ‘часть туловища человека’: широкие генераль-
ские зады.
зады 3, разг. ‘место, примыкающее к зданию сзади’: на задах за-
брошенного строения.

зад 1.1
Испачканный зад пальто; Не поймешь, где у этой футболки 
зад, где – перед; Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к 
лесу задом!
ЗНАЧЕНИЕ. Зад А1 ‘Часть объекта А1, противоположная его 
переду’.
  Коннотации: неприличность.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зад платья <юбки>.
 Пиджак […] со спины был мокрый, зад брюк тоже 

(М. Веллер). Один из них [осколков], здоровенный и тяжелый, 
урча, прошелся мне по спине, вырвал весь зад полушубка и, 
шипя, упал на снег (Н. Никулин). Чистый жар он задвинул 
в самый зад топки, а недогоревшие головешки подгреб к пере-
ду, где была сильнее тяга (Б. Пастернак).
АНА: спина; АНТ: перёд; фасад; ДЕР: задний; задом.
зад 1.2
Помятый зад автобуса <троллейбуса>; Горящая цистерна 
ударила тяжелым задом по полосатому столбику (В. Мяс-
ников).
ЗНАЧЕНИЕ. Зад А1 ‘Часть транспортного средства А1, про-
тивоположная его переду’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зад повозки <телеги, вагона>.
 Покачивая тяжелым задом, автобус уполз по шоссе 

(А. Иванов). Я шел дворами и переулками, […] косясь на вез-
десущие «Мерседесы», взъехавшие тяжелыми своими задами 
на тротуары (А. Кабаков). Зимой, прицепившись проволокой 
за зад грузовика, [мы] скользили буксиром на коньках по зале-
денелой мостовой до конца переулка (А. Вознесенский). Зара-
ботал мотор, и зад броневика окутался облаком сизого дыма 
(В. Пелевин). Втащенная на берег лодка спасателей, задрав 
кверху крашеный нос, равнодушно подставила обрубленный 
зад окрепшему за ночь прибою (В. Сорокин).
СИН: задок (повозки), корма; АНТ: перёд; голова; нос; ДЕР: 
задний; задом.
зад 2.1
Огромный слоновий зад; обезьяны с красным задом; Лошади 
неслись, вскидывая широкие зады.
ЗНАЧЕНИЕ. Зад А1 ‘Часть туловища животного А1, которая 
при его нормальном положении находится в противополож-
ной от головы стороне’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зады лошадей <коров>.
 • ПРИТЯЖ: собачий зад.
 • КАКОЙ: лошадиный <конский> зад.
 Фокстерьер был экзальтированной сучкой с бубенчиком 

на ошейнике и виляющим задом (В. Набоков). Звери все вре-
мя рычали, подтягивали зады к передним лапам, готовились 
к прыжку на дрессировщика (Э. Лимонов). Презритель-
но вильнув задом, петух вышел из-под колес [автомобиля] 
(Г. Щербакова). Смотрю […] на гипсового Бетховена, на ве-
реницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников в бу-
фете (В. Некрасов). Внизу, на площади, дребезжали трамваи, 
редкий, рыхлый снег падал на шапку Александра Третьего 
и на толстый зад его коня (Г. Иванов).
СИН: круп, задница.

зад 2.2, разг.-сниж.
Голый зад; обтянутый джинсами зад мальчишки; опустить 
зад в кресло.
ЗНАЧЕНИЕ. Зад А1 ‘Часть туловища человека А1, находя-
щаяся между спиной и ногами’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зад тетки <подростка>.
 • ПРИТЯЖ: бабий зад.
 • КАКОЙ: генеральский зад.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тощий <худой, поджарый, отвислый> 
зад, пышный <мощный, обширный, просторный, круглый, 
широкий> зад; женский зад; пинок под зад; скамья, отпо-
лированная многочисленными задами; выставить <отто-
пырить> зад; вертеть <трясти> задом, вилять задом; ле-
жать кверху задом, плюхнуться задом на диван; оторвать 
зад от дивана; дать кому-л. коленкой <коленом> под зад [тж 
образн. ‘грубо выгнать кого-л.’]; получить (коленкой <коле-
ном>) под зад [тж образн. ‘быть грубо выгнанным’].
 Я попятился к стоявшей неподалеку банкетке, нащупал 

ее задом, сел и глубоко задумался (О. Зайончковский). Пере-
дать […], что ощутил мой зад и мои ноги от прикосновения 
тончайшего […] сукна, я не смогу (Ю. Алешковский). Когда 
они оба облокачивались на железные перильца балкона, зады 
были у них точь-в-точь одинаковые – большие, торжествую-
щие, туго обтянутые по окатам одинаковым клетчатым 
сукном (В. Набоков). Этот унитаз […] помнит и дореволю-
ционной выпечки сдобные купеческие зады, […] и татуиро-
ванные зады налетчиков, где кошка на одной половине зада 
гонится за мышкой на второй его половине (Е. Евтушенко). 
В сухом и теплом сумраке ателье виднелись серые манекены 
женских фигур. Манекены без голов и без рук, объемистые 
бюсты и зады на железных палках (В. Аксенов).
СИН: ягодицы, разг.-сниж. задница, разг. попа, седалище, мяг-
кое место, пятая точка; АНА: таз.
зады 3, только в форме МН; разг.
Зады вокзала <рынка>; на задах деревни <огородов, больнич-
ной территории, участка>; пробираться <идти, двигать-
ся> задами (деревни).
ЗНАЧЕНИЕ. Зады А1 ‘Часть территориального объекта А1 
или территория, примыкающая к А1, часто неблагоустроен-
ная, находящаяся с той стороны А1, которая противополож-
на лицевой и поэтому обычно не видна наблюдателю’ [А1 – 
обычно здания и огороженные территории].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зады усадьбы <двора>.
 Свалка выходила на зады канцелярии бывшего министер-

ства охраны короны (А. и Б. Стругацкие). НИИ Рефрижера-
торных Установок располагался на задах большого жилого 
массива, […] среди забытых кем-то бульдозеров, кранов 
и генераторов (В. Аксенов). Рядом […] был малозаметный 
проход во двор, и там, на задах ухоженной архитектуры, 
лепился свободный пейзаж из складских, подсобных и прочих 
сооружений неизвестного назначения (В. Распутин). Рас-
тут в подворьях таких домов тихие мечтательные сады 
[…] с нежными черемухами на задах, с грачами на ветлах 
(Ю. Домбровский).
СИН: задворки; ДЕР: задний.
◊ задом наперед ‘так, что задняя сторона обращена вперед’: 
надеть юбку задом наперед; разг.-сниж. лизать зад кому-л. 
‘унижаться перед кем-л., стараясь угодить’: Тогда, грубо го-
воря, лижешь зад начальству – тебя приписывают к спец-
распределителю, где товар лучше и разнообразнее («Знание – 
сила», 1997); устар. повторять <твердить> зады ‘повторять 
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что-то давно известное’: Неужели вы, читатель, до сих пор 
не заметили, что мы с нашею литературою все повторяем 
только зады? (Н. А. Добролюбов). [И. Г.] 

ЗАДАВА́ТЬ, ГЛАГ; -даю ́, -даёт, ПОВЕЛ -дава ́й, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ задаю́щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ задава́емый, 
ДЕЕПР задава́я; НЕСОВ; см. ЗАДА ́ТЬ.

ЗАДАВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -даю́сь, -даётся, ПОВЕЛ -дава́йся, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ задаю́щийся, ДЕЕПР задава́ясь; НЕ-
СОВ; СОВ нет; разг.
Чего он задается?; В большие начальники вышел, вот и за-
дается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задается ‘Считая, что он сделал что-то за-
мечательное или имеет какие-то замечательные свойства, от-
личающие его от других людей, человек А1 ведет себя так, 
как если бы он был лучше других людей, что отрицательно 
оценивается говорящим’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 Дарья вынесла на балкон магнитолу и тоже включила 

на полную громкость. Моцарта, вот. […] Чтобы […] эти, 
внизу, не задавались (Н. Ермильченко). Это все молодые люди 
с медицинским образованием, которые не захотели работать 
врачами […]. А у меня 30 с лишним лет практики, так что если 
кто особо задается, я их сразу назад отправляю («Русский ре-
портер», № 6 (36)). Молодежь чаще веселится под балалайку 
Антипова Георгия – он старше Якушина, но не «ломается», 
не «задается» (Н. Бурмистров). – Какие другие [песни]? У вас 
есть другие? – У нас много, – отвечали. – «Халява», «Мурка», 
«Чего ты, Валька, курва, задаешься»… (А. Приставкин).
СИН: важничать, разг. задирать нос, обиходн. заноситься, 
детск. воображать [Чего ты воображаешь?]; АНА: зазна-
ваться; гордиться, кичиться; чваниться; смотреть свысока 
(на других); пыжиться; ДЕР: разг. задавака. [Ю. А.]

ЗАДАВИ́ТЬ, ГЛАГ; -давлю ́, -да́вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
да́вленный; СОВ; см. ДАВИ́ТЬ.

ЗАДА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я. 
задание 1 ‘поручение’: задание редакции.
задание 2 ‘военная задача’: Отряд на задании.
задание 3 ‘учебный текст’: сборник заданий по черчению.
задание 4, необиходн. ‘описание работы’: техническое задание.
задание 5, редк. ‘ввод данных’: задание необходимых парамет ров.

задание 1
Мама дала мне задание сходить в прачечную; Каждый день 
на него сыпались все новые задания.
ЗНАЧЕНИЕ. Задание сделать А3, обращенное от A1 
к A2 ‘Предусмотренное отношениями людей А1 и A2 указа-
ние, чтобы А2 совершил необходимые действия A3 для дости-
жения цели, имеющейся у A1’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: задание отца. 
 • от РОД: задание от редакции.
 • ПРИТЯЖ: мое задание [то задание, которое я дал]. 
А2 • ДАТ: задание сотруднику <дочери>
 • для РОД: задание для программиста. 
 • ПРИТЯЖ: мое задание [то задание, которое я получил]. 
А3 • ИНФ: задание привезти образцы.
 • ПРЕДЛ: Задание: подберите информацию для отчета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Трудное <легкое> задание; важное зада-
ние; срочное задание; ответственное задание; деликатное 

задание; индивидуальное задание; дополнительное задание; 
задание по доставке груза <по расчистке территории>; 
тестовое задание для кандидата на должность; ждать за-
дания; предложить задание; получить задание; выполнить 
задание, справиться с заданием; Задание состоит в следую-
щем.
 И у меня есть задание: подобрать как можно больше 

интересных героев для передачи (А. Берсенева). – Кто дал 
задание убить Сашу Копосову? – резко спросил Петров 
(Ю. Азаров). Тебе задание: все железо, что тут валяется, 
разложить вдоль стен («Октябрь», 2002). Вот поэтому кар-
бонат кальция в таблетках – неизменное задание для всех 
наших знакомых и моих аспирантов, выезжающих за рубеж 
(С. Есин). Евгений уже уехал в клинику, сказал, что даст за-
дание сестрам, те дозвонятся в «скорую», а потом в прием-
ные покои всех больниц (Н. Катерли).
СИН: поручение; АНА: просьба; требование; указание; наряд; 
мандат; миссия.
задание 2
Военное задание; действовать по заданию спецслужб. 
ЗНАЧЕНИЕ. Задание сделать А3, обращенное от A1 
к A2 ‘Требование лица A1, имеющего более высокое положе-
ние в военной иерархии, чем человек А2, состоящее в том, 
чтобы А2 совершил необходимые действия A3 для достиже-
ния цели, имеющейся у A1, или сами эти действия’. 
  Ослабленные употребления, часто шутл.: Вчера Мельхиор 

дал мне новое боевое задание: съездить в Усмань за водкой 
(Ю. Нагибин).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: задание органов <командования>. 
А2 • ДАТ: задание курсантам. 
А3 • ИНФ: задание прикрыть разведгруппу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Боевое задание; специальное задание, 
особое задание; поставить задание; послать (кого-л.) на за-
дание; отправиться  <выйти, выехать, вылететь> на зада-
ние; быть <находиться> на задании; вернуться с задания; 
выполнить задание, провалить задание. 
 Ваш поступок расценивается как измена, как невыполне-

ние боевого задания (М. Шолохов). Муродали был предельно 
собран, как будто отправлял бойца на задание (А. Геласимов). 
Подучи сержантов. И готовься к заданию (А. Азольский). 
Что ж, спасибо товарищ генерал, надо только выполнить 
задание и вернуться (В. Быков). Их рота получила задание 
проверить одно небольшое селение, в котором, по данным 
разведки, скрывались душманы (В. Доценко). Рядовой Чури-
лин вместе с ефрейтором Довлатовым был послан на ответ-
ственное задание (С. Довлатов).
СИН: задача; АНА: приказ; ДЕР: спецзадание. 
задание 3
Домашнее задание <задание на дом>; Родители делали за-
дания за учеников; Задания заочного конкурса высылаются 
по почте. 
ЗНАЧЕНИЕ. Задание А1 для А2 по А3 к A4 ‘Предложенное ли-
цом A1 или содержащееся в учебных материалах A1 описание 
того, что должен сделать человек A2 к моменту времени A4 
в процессе его обучения предмету A3’. 
  Суженные употребления применительно к конкретной ча-

сти учебного текста, непосредственно указывающей на дей-
ствия, которые необходимо выполнить: В задаче есть условие 
и задание; задача № 3, задание а). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: задание учителя.  
 • из РОД: задание из учебника. 
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А2 • ДАТ: задание ученику. 
 • для РОД: задание для старших.
А3 • по ДАТ: задание по математике. 
А4 • на ВИН: задание на понедельник.
 • к ДАТ: задание к следующему занятию.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сложное <простое> задание, дополни-
тельное задание, задание со звездочкой [повышенной сложно-
сти]; интересное задание; письменное задание; практическое 
задание; творческое задание; задание на внимание <на сооб-
разительность, на озарение>; задание на знание (основных 
законов физики); школьное <гимназическое, институтское, 
университетское> задание; задание на лето <на каникулы>; 
задания к зачету <к экзамену>; задания из учебника <из ра-
бочей тетради>, задания олимпиады; сборник заданий; зада-
ние с выбором ответов; задания для (само)подготовки; раз-
работка заданий; разбор заданий; комментарий к заданию; 
ключ к заданию, ответ на задание; оценка <пятерка, двой-
ка> за задание; составить <подготовить, придумать, сфор-
мулировать> задание; дать задание, выдать задание, раз-
дать задания; получить задание, записать задание; взяться 
за задание; делать (домашние) задания; выполнить задание; 
списать <разг. сдуть> задание. 
 Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал зада-

ния: кому примеры, кому упражнения (Б. Екимов). Он сбе-
гал от учеников, дав им контрольную или задание выучить 
следующий параграф (Г. Щербакова). Однажды нам дали 
на дом задание вырастить на хлебе плесень (В. Высоцкий). 
На литературе учительница вызвала меня, задания я не знал 
(В. Крупин). Первым заданием по черчению, которого он, 
конечно, не сдал, был кран (И. Грекова). Иногда он забывал 
стряхивать лишние чернила, тогда посреди страницы про-
писей появлялась клякса, и все задание приходилось переделы-
вать (Б. Кенжеев). 
СИН: задача, упражнение; АНА: вопрос; указание; тест; 
урок; ДЕР: разг. домашка [от домашнее задание]. 
задание 4, необиходн.
Техническое задание; государственное <муниципальное> за-
дание. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Служебный документ, описывающий работу, 
срок и условия ее выполнения, или сама эта работа’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Производственное задание; плановое за-
дание, проектное задание; конкурсное задание; рейсовое за-
дание, полетное задание; задание от заказчика; отчет по за-
данию, аудит по заданию; включить в задание, заложить 
в задании, оговорить <канц. прописать> в задании.   
 Распределение осколков не соответствует тактико-тех-

ническому заданию. Будем браковать изделие (И. Грекова). 
На самом деле в техническом задании не прописаны сроки, 
в которые должна осуществляться вывозка снега («Изве-
стия», 2011.02.21). Главная же причина провала бюджетного 
задания, как установили проверяющие, – низкая квалифика-
ция налоговиков («Новороссийский рабочий», 2003.01.15).
АНА: план; норма; наряд; ДЕР: техзадание, ТЗ. 
задание 5, редк.
Задание нужных параметров <указанных значений>. 
ЗНАЧЕНИЕ. От задать 2: A1 задал A2. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: задание значения. 
 При задании необходимых параметров система автома-

тически рассчитывает район падения [метеоритов], послед-
ствия («Известия», 2013.02.18). Для задания маневра надо на-
брать время t в секундах («Техника – молодежи», 1987, № 5). 
Различие проявляется в форме задания последовательности 

действий, степени автоматизации их выполнения и классах 
решаемых задач («Информационные технологии», 2004).
СИН: введение, ввод; АНА: указание. [Б. И.] 

ЗАДА́ТКИ, СУЩ; МУЖСК; -ов, только в форме МН.
Врожденные задатки; каждый из задатков; У него неплохие 
задатки лидера.
ЗНАЧЕНИЕ. Задатки А2 человека А1 ‘Свойства человека А1, 
которые при условии их развития позволят А1 хорошо выпол-
нять роль А2 или достичь успехов в области А2’ [А1 обычно 
ребенок или молодой человек; А2 обычно положительные 
свойства человека].
  Образные употребления: Пушкин первый доказал, что 

в глубине русского миросозерцания скрываются великие за-
датки будущего Возрождения – той духовной гармонии, ко-
торая для всех народов является самым редким плодом тыся-
челетних стремлений (Д. С. Мережковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (развивать) задатки своих учеников.
 • ПРИТЯЖ: (развивать) свои задатки.
А2 • РОД: задатки организатора.
 • для РОД: задатки для актерской карьеры.
 • КАКИЕ: актерские задатки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Природные <наследственные> задатки; 
блестящие задатки; дурные задатки; литературные <твор-
ческие, поэтические, музыкальные> задатки, физические 
задатки; задатки разнообразных способностей; задатки му-
зыканта <психолога, учителя, политика>; обладать задат-
ками, иметь все <необходимые> задатки, (чтобы стать вы-
дающимся дирижером); обнаружить <распознать> в ком-л. 
задатки; Задатки проявились <обнаружились> еще в школь-
ные годы.
 По-настоящему интересна последняя четверть книж-

ки – стихи Николая Бурлюка, поэта, не побоюсь этого слова, 
с задатками гения (Д. Быков). Я был наделен врожденными 
задатками спортсмена-десятиборца (С. Довлатов). Жан 
Мольер обнаружил сразу же в себе задатки настоящего 
директора театра и, немедленно пригласив танцовщиков, 
поставил ряд балетов для кавалеров принца (М. Булгаков). 
Это была рядовая петербургская барышня, ахающая, взды-
хающая […] – и не обладающая решительно никакими за-
датками для ответственной роли жены флотского офицера 
(Л. Соболев). Были у него и артистические задатки, которых 
он не развил (В. Чернов). [Мерзляев] холодный и расчетливый 
интриган с ярко выраженными задатками палача, двуличен, 
коварен, фальшив, высокомерен (Э. Рязанов).
СИН: зачатки; АНА: наклонности, способности; предпосыл-
ки; проблеск. [И. Г.]

ЗАДА́ТОК, СУЩ; МУЖСК; -тка, МН -ов.
Внести задаток в размере половины стоимости товара; При 
расторжении сделки задаток не возвращается.
ЗНАЧЕНИЕ. Задаток человека А1 человеку А2 за А3 в размере 
А4 ‘Часть А4 стоимости товара или услуги А3, которые чело-
век А1 собирается купить у человека А2, даваемая человеком 
А1 человеку А2 в обмен на гарантию, что товар или услуга 
будут проданы А1’.
  В бытовом языке не отличается от аванса. В специальных 

юридических употреблениях аванс противопоставлен задат-
ку: сумма аванса всегда возвращается покупателю; сумма за-
датка не возвращается покупателю, если сделка расторгнута 
по его вине, или возвращается ему (часто в увеличенном раз-
мере), если сделка расторгнута по вине продавца.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. РОД: задаток покупателя.
 • ПРИТЯЖ: мой задаток.
А2 • ДАТ: На задаток строителям (денег не хватало).
А3 • за ВИН: задаток за квартиру.
 • для РОД: задаток для участия в аукционе.
А4 • в ВИН: задаток в 10 000 рублей.
 • в сумме РОД: задаток в сумме 10 000 рублей.
 • в размере РОД: задаток в размере 30% от суммы сделки.
 • КАКОЙ: сторублевый задаток.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупный <солидный> задаток, неболь-
шой <маленький, минимальный> задаток; сумма <размер> 
задатка; две тысячи долларов задатка; внести <дать, оста-
вить> задаток; просить задаток; получить <взять> зада-
ток; вернуть <возвратить> задаток; дать несколько тысяч 
в задаток; Задаток составляет одну треть цены <равен од-
ной трети цены>.
 Вы все деньги заплатили или только задаток дали? 

(И. C. Тургенев). Мы поспешно выразили готовность ком-
натку снять, и даже дали хозяину небольшой задаток, – нам 
было важно сразу же остаться там на ночь и не возвра-
щаться к уставшим от нас родственникам (Н. Воронель). 
Ступайте к обладателю прекрасной картины и купите ее 
у него – скажем, за пять тысяч рублей. Оставьте задаток 
рублей в пятьсот (К. Чуковский). В Куоккале финн по соб-
ственному почину вернул мне задаток за комнату (Б. Лив-
шиц). Соглашение о задатке независимо от суммы задатка 
должно быть совершено в письменной форме (Гражданский 
кодекс РФ).
СИН: аванс, первый <первоначальный> взнос; АНА: пред-
оплата; залог. [И. Г.]

ЗАДА́ТЬ, ГЛАГ; -да́м, -да́шь, -да́ст, -дади́м, -дади́те, -даду ́т, 
ПОВЕЛ -да́й, ПРОШ зада́л и за́дал, задала́, за́дало, за́дали, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ зада́вший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за́-
данный, за́дан, задана ́ и за́дана, за ́дано, за ́даны, ДЕЕПР за-
да́в; СОВ; НЕСОВ задава ́ть. 

задать 1 ‘велеть выполнить’: задать домашнее задание.
задать 2, необиходн. ‘определить на будущее’: задать область 
поисков.
задать 3, уходящ. ‘организовать мероприятие’: задать бал.
задать 4, обиходн. ‘наказать’: задать трепку.
задать 5, с.-х. ‘накормить’: задать корм скоту.

задать 1
Задать пятиклассникам сочинение <домашнее задание>; 
По русскому на завтра ничего не задавали. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 задал A2 A3 ‘Человек A1 в процессе обучения 
человека A3 предложил A3 выполнить действия A2 или дей-
ствия с объектом A2’. 
  Расширенные употребления в значении ‘попросить отве-

тить на A2’ в сочетании со словами вопрос и вопросик в роли 
A2: – Можно мне задать один вопросик нашему завхозу Якову 
Лукичу? (М. Шолохов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задать задачу <упражнение>.
 • ИНФ: задать сочинить рассказ <решить пример, вы-

учить стихотворение>.
А3 • ДАТ: задать ученику <школьнику>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задать на дом; задавать по физике <по 
математике, по химии, по английскому>; задать письменную 
работу; задать параграф <отрывок>; задать урок, задать 
работенку [тж образн.].

 Это мы не проходили, это нам не задавали (Ю. Энтин). 
– По литературе стих задали, и две задачи надо по мате-
матике проверить, – сообщил Мика (Т. Тронина). Я сказала, 
что знаю только до «шестью шесть», и он задал мне до «се-
мью девять» (В. Каверин). Так вот, как задали нам этот 
этюд с мышью, сидела я ни жива ни мертва – вдруг вызо-
вут на круг продемонстрировать (Л. Гурченко). На экзаме-
не он мне задал доказать теорему Менье («Вестник США», 
2003.09.17). Отец Петр назначил день и час, задал выучить 
две молитвы – Богородицу и Символ веры – и позаботиться 
о крестильной рубашке (Е. Чижова). 
АНА: поручить; велеть; предложить; ДЕР: задание.
задать 2, необиходн.
Задать направление движения <область поиска, пункт на-
значения>. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 задал A2 ‘Человек A1 определил нужное ему 
значение параметра A2 и сделал так, что A2 начал иметь это 
значение’. 
  1. Расширенные употребления применительно к устрой-

ствам или факторам в роли A1: Эти же датчики задавали 
программу поведения («Звезда», 2002); В тишине квартиры 
методично капала вода из крана, задавая потоку времени 
своеобразный ритм («Октябрь», 2002).
2. Образные употребления применительно к высшим силам 
в роли A1: Мы горы сворачиваем не потому, что Бог днев-
ную норму задал, а потому, что хотим своих личных целей 
достичь (М. Веллер).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Экспериментатор <программа> задает (значения 

переменных). 
А2 • ВИН: задать ориентир <путь>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задать темп <ритм>; задать тон [тж 
образн.], задать настрой; задать моду; задать импульс <уско-
рение>; задать границы <рамки>; задать планку <высокий 
уровень>; задавать стандарты, задавать вектор (развития); 
задать формат; задать параметр, задать начальное <конеч-
ное> значение; задать температуру <давление, влажность>.
 В самой идее задать область функционирования госу-

дарственного языка ничего плохого нет (М. Кронгауз). И, 
словно ободренный похвалой, Бахарев тут же задал такой 
темп, что у Марины заколотилось сердце («Огонек», 1970, 
№№ 5–6, ). Мне нужно было задать кораблю курс, и я напра-
вил его к ближайшей звезде («Наука и жизнь», 2009). В спе-
циальных электрических йогуртницах можно задавать необ-
ходимые параметры и таким образом регулировать процесс 
(«Наука и жизнь», 2009). Он [Григорий] и тост первый про-
возгласил, сразу же задав тон всему застолью, тон веселый 
и несерьезный (Л. Карелин).
СИН: определить, установить, придать; АНА: указать; 
предопределить; ДЕР: задание; заданный.
задать 3, уходящ.
Иван на радостях задал пир на весь мир. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задал A2 ‘Человек А1 устроил торжественное 
мероприятие A2, обычно предполагающее много гостей’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Граф задал (прием).
А2 • ВИН: задать банкет <бал>.
 Поводом к событию послужило стремление Теплякова за-

дать бал в среду (И. А. Гончаров). Заведу образцовое хозяй-
ство, буду задавать пиры на всю губернию! (А. Бруштейн).
СИН: закатить, дать, устроить, провести. 
задать 4, обиходн.
Задавать нахлобучку; Ну я тебе задам! 
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ЗНАЧЕНИЕ. A1 задал A2 A3 ‘Человек A1 применил к челове-
ку A3 наказание A2, обычно физическое и интенсивное’ [ча-
сто употребляется в составе угрозы]. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задать трепку <взбучку>.
А3 • ДАТ: задать озорнику.
  A2 часто не выражается. В роли A2 может выступить повтор 

реплики из предыдущего высказывания A3 или ее части: – Во-
ронка еще перековать надо, – промолвил мрачно Григорий. – 
Воронка. Я тебе такого задам Воронка! (Ф. М. Достоевский); 
Я тебе задам такого «не пойду», что побежишь как подсма-
ленный (В. Быков).
 Наша «мамочка» задала нам такую трепку, что из нас 

с Костей пух полетел, как из подушек (В. Медведев). – Я те 
щас такого щенка задам – ты у меня кверх тормашками ле-
теть будешь! (А. Геласимов). Хорошо, что Крепкий не в кур-
се, задал бы по полной программе (А. Рыбин). Ну, уж погоди 
же, теперь вернись только домой, я тебе задам! (Н. А. Ост-
ровский). – Вот я вам сейчас задам, – обещает отец и сходит 
с крыльца (М. Анчаров). В приступе ревности коммивояжер 
задает трепку своей жене (Коллекция анекдотов).
СИН: дать, устроить, показать, закатить. 
задать 5, с.-х.
Задать скоту овса <корм>.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 задал A2 A3 ‘Человек A1 дал домашнему жи-
вотному A3 пищу A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задать сено.
 • РОД: задать пшена.
 • ПАРТ: задать корму.
A3 • ДАТ: задать лошадям <скотине>.
 Да это же мечта, это заветная моя идея – прийти на ко-

нюшню, похлопать Машку по боку, задать ей сена в ясли – 
есть такое ямщицкое выражение, я где-то читал (А. Лиха-
нов). Еще до свету Настя задала корм всем своим животным 
(М. Пришвин). Первые утренние заботы не больно длинны: 
корма задать скотине, птице, свиньям – на базах, в закутах, 
в сараях (Б. Екимов). Вот она бегает по двору, все успевает: 
курам насыплет, поросенку задаст, с самого утра, до солн-
ца еще, огород уже полит, воды опять натаскала дополна 
(Н. Садур). Но ведь крестьянин после смерти жены идет 
задавать корм животным и работает по хозяйству (А. Де-
мидова).
СИН: дать; АНА: положить; насыпать; КОНВ: кормить 
[задать лошадям овса – кормить лошадей овсом].
◊ задать жару см. ЖАР; уходящ. задать перцу см. ПЕ ́РЕЦ; 
прост. задать стрекача <стречка> ‘быстро убежать, обыч-
но от опасности’: Вспугиваем зайца, тот задает стрекача 
(А. Иличевский); То-то мы с горы видели, как ты стречка 
задавал через лужи-то (Л. Н. Толстой) [см. тж ДАТЬ]; прост. 
или шутл. задавать храпака <храповицкого> ‘крепко спать’: 
Да ведь вас тут четверо, вы небось ночью такого храпака за-
даете, что весь овраг дрожит! (В. Осеева); задать шороху 
см. ШО́РОХ. [Б. И.] 

ЗАДА́ЧА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -а ́ч. 
задача 1.1 ‘цель’: первоочередные задачи.
задача 1.2 ‘военное задание’: боевые задачи.
задача 2.1 ‘учебное упражнение’: задачи по математике.
задача 2.2, книжн. или спец. ‘научная проблема’: задачи тысяче-
летия.

задача 3, комп. ‘запущенная программа’: диспетчер задач.
задача 1.1
Перед ними стоят трудные задачи; Задача городских вла-
стей – решить проблему досуга; Каковы задачи литерату-
ры?
ЗНАЧЕНИЕ. Задача A1 сделать A2 в срок A3 ‘Конкретная 
цель лица A1, состоящая в A2, которую предполагается до-
стичь в срок A3’. 
  Метонимические употребления применительно к деятель-

ности в роли A1: задачи исследования; задачи экспедиции; 
задачи проекта; Мистер Хиггинс рассказал нам о задачах 
симпозиума (С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: задача художника; задача государства.
 • ПРИТЯЖ: твоя задача.
А2 • РОД: задача укрепления (чего-л.).
 • по ДАТ: задача по развитию (чего-л.).
 • КАКАЯ: миссионерская задача.
 • ИНФ: задача найти преемника.
А3 • на ВИН: задачи на год <на будущее>.
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в конструкциях вида Перед кем-л. встала 
<стоит> задача; задачи, стоящие <поставленные> перед 
кем-л., где существительное в форме ТВОР указывает на A1.
2. Употребляется в конструкциях вида поставить кому-л. за-
дачу, где существительное в форме ДАТ указывает на A1.
3. Употребляется в конструкциях вида иметь задачей что-л., 
где существительное в форме ВИН указывает на A2.
4. Употребляется в конструкциях вида видеть свою задачу 
в чем-л., где существительное в форме ПР указывает на A2.
5. Употребляется в конструкциях вида Наша задача – уло-
житься в срок, где глагол в форме ИНФ указывает на A2.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главная <основная> задача; важная 
<ключевая> задача, первоочередные <приоритетные> за-
дачи; повседневные задачи, насущные задачи, актуальные 
задачи, стратегические задачи; задачи на будущее <на пер-
спективу>; простая задача, сложная <трудная, непростая> 
задача, непосильная задача; неразрешимая <невыполнимая> 
задача; конкретная задача; задача-максимум, задача-мини-
мум; цели и задачи; задачи компании <организации>, задачи 
центра <службы>; задачи исследования <проекта>, задачи 
реформы, задачи курса; задача развития <формирования> 
чего-л., задача оптимизации <укрупнения> чего-л., задача 
повышения производительности; комплекс <список> задач, 
круг <спектр> задач; постановка задачи, решение задач; 
сформулировать задачи, конкретизировать задачу; оптими-
зировать <адаптировать, настраивать, разг. затачивать> 
что-л. под нужные задачи; столкнуться с задачей; взяться 
за задачу; размышлять над задачей; взять на себя задачу; 
Встала <возникла> задача; Такая задача не стоит; Эта за-
дача по плечу (кому-л.); Вот задача не из легких; На кого-л. 
возлагаются задачи; Задача заключается в том, что…; За-
дача сводится к следующему; В наши задачи это не входило; 
Вот задача так задача!
 Взваливал я на себя задачу непростую – продать дядину 

квартиру (М. Елизаров). Задача номер один – молчать, и за-
дача номер два – выбраться отсюда (П. Галицкий). Задача 
подъема на подобный склон под силу только очень подготов-
ленному человеку (И. Бояшов). Обещаю в ваши распоряжения 
не вмешиваться. Мне – выполнение производственных задач 
управления, вам – их обеспечение (О. Куваев). Мы, собствен-
но, не ставили задачей делать исторический анализ (Ю. Три-
фонов).
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СИН: цель; АНА: проблема; необходимость; требование; 
ДЕР: сверхзадача. 
задача 1.2
Боевая задача; поставить задачу; провалить задачу; выпол-
нить задачу; задачи оперативной подготовки. 
ЗНАЧЕНИЕ. Задача А1 к А2 сделать А3 ‘Военная цель A3, 
поставленная лицом A1, которую необходимо выполнить че-
ловеку или военному подразделению A2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: задача отряда <бойца>. 
А3 • РОД: задача окружения противника.
 • ИНФ: задача уничтожить пост.
  A1 обычно не выражается.
 Нашей боевой задачей было удерживать блокпост у зда-

ния драмтеатра (Г. Садулаев). В пятнадцати километрах 
от лагеря выбросился вражеский десант. Ставлю задачу 
окружить и уничтожить его (А. Варламов). Бойцов готови-
ли для Первого главного управления, которое решало задачи 
по всему миру (А. Михайлов). Ежеминутно откашливаясь, 
потому что садился и глох голос, он ставил задачи коман-
дирам дивизий (Г. Бакланов). Донесение о результатах ноч-
ной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять 
часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь 
и подкрепление соседями (К. Воробьев).
СИН: задание; цель. 
задача 2.1
Написать на доске условие задачи; На олимпиаде по матема-
тике он блестяще справился со всеми задачами. 
ЗНАЧЕНИЕ. Задача А1 для А2 по А3 ‘Описание лицом A1 или 
в тексте A1 ситуации, обычно воображаемой, относящейся 
к области знаний А3, не содержащее некоторые характери-
стики этой ситуации, которые требуется определить исходя 
из данного описания, что предлагается сделать человеку А2 
для того, чтобы он научился А3 или для того чтобы проверить 
его знания или умения в области А3’ .
  1. Расширенные употребления применительно к любым 

заданиям, предлагаемым в процессе обучения: Задача № 3: 
упростите выражение <запишите выражение в виде дро-
би>.
2. Расширенные употребления применительно к ситуаци-
ям проведения эксперимента: Для усложнения задачи слова 
предъявлялись с поворотом на 60 и 120 градусов от горизон-
тали («Знание – сила», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: задача Гаусса.  
 • от РОД: задача от учителя геометрии. 
 • из РОД: задача из учебника. 
А2 • для РОД: задача для старшеклассников.
А3 • по ДАТ: задача по геометрии. 
 • на ВИН: задача на дроби. 
 • КАКАЯ: математическая <шахматная> задача. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Интересная задача, стандартная <не-
стандартная> задача, сложная <простая> задача, допол-
нительная задача, задача на тридцать баллов [сложность за-
дачи]; задачи для подготовки, задачи для самостоятельного 
решения, задачи к зачету <к экзамену>, задачи олимпиады 
[сфера использования задачи]; алгебраические <стереоме-
трические, арифметические, логические, лингвистические, 
химические> задачи, задача с двумя неизвестными, мат. за-
дачи с параметром, мат. задача на построение [тип задачи]; 
задача о коммивояжере <о бассейне>, задача про волка, козу 
и капусту [тема задачи]; условие задачи, вопрос задачи, за-
дание № 2 в задаче [части задачи]; решение задачи, ответ 

к задаче; разбор задач; список задач, сборник задач; дать за-
дачу, задать задачу; облегчить <упростить> задачу; взять-
ся за задачу, сидеть <корпеть, биться> над задачей, рабо-
тать <думать> над задачей, понять задачу, решать задачу; 
Задача не имеет решения. 
 В тот день была объявлена контрольная, и в клас-

се стояла тишина, лишь мел дробно постукивал по доске, 
выписывая условия задачи (Д. Рубина). [Мама] требует, 
чтобы уроки были сделаны, а сама не смогла бы решить 
ни одной из задач (М. Шишкин). Он взялся решать зада-
чи из задачника повышенной трудности (П. Мейлахс). 
На оборотной стороне этого титульного листа им была 
переписана шахматная задача из «Науки и жизни», кото-
рую он сейчас собирался решить (Г. Горин). Они не хотят 
жить по подсказке, чужим знанием, и нельзя общественную 
жизнь уподоблять математическим задачам, решение ко-
торых известно учителям, а ответ стоит в конца задачни-
ка (С. Соловейчик).
СИН: задачка, задание, упражнение, пример; АНА: вопрос; 
головоломка, шарада, ребус; загадка; ДЕР: подзадача; задач-
ник; задачный [задачная комиссия]. 
задача 2.2, книжн. или спец.
Задача о квадратуре круга; Вычислительные методы в зада-
чах теплообмена; Статистическое моделирование в задачах 
дистанционного зондирования; Задачи тысячелетия – семь 
важнейших математических проблем.
ЗНАЧЕНИЕ. Задача А1 по A2 ‘Описание лицом A1 или в тек-
сте A1 ситуации, обычно воображаемой, относящейся к об-
ласти знаний А2, не содержащее некоторые характеристики 
этой ситуации, которые требуется определить исходя из дан-
ного описания, что имеет научную ценность и что трудно сде-
лать’ .
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: задачи Гильберта. 
А2 • РОД: задачи моделирования. 
 Получается что-то вроде обобщения ограниченной за-

дачи трех тел (А. и Б. Стругацкие). Задачи данного класса 
характеризуются низким уровнем априорного математиче-
ского описания («Информационные технологии», 2004).
СИН: проблема, вопрос; АНА: теорема; дилемма; гипоте-
за. 
задача 3, комп.
Диспетчер задач; панель задач; переключаться между зада-
чами; завершить задачу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Программа или процесс, запущенные на ком-
пьютере или другом подобном устройстве’. 
 Помимо точного позиционирования, программа предлага-

ет функции диспетчера задач, добавляя панель задач на каж-
дый монитор («PC Week», 2013.09.04). 
СИН: процесс; ДЕР: многозадачный. [Б. И.] 

ЗАДЕВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАДЕ́ТЬ.

ЗАДЕРЖА́ТЬ, ГЛАГ; -держу́, -де́ржит, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ заде ́ржанный; СОВ; НЕСОВ заде ́рживать.

задержать 1 ‘не дать уйти’: Он хотел было уйти, но я задержал 
его; Я не стал его задерживать.
задержать 2.1 ‘остановить или приостановить процесс’: задер-
жать снег <талые воды>.
задержать 2.2 ‘быть причиной остановки процесса’: Горы задер-
живают на побережье влагу.
задержать 3.1 ‘не сделать или не дать сделать вовремя’: задер-
жать доставку газет; задержать разминку.
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задержать 3.2 ‘быть причиной задержки’: Траур задержал свадьбу; 
Дожди задержали сев; Что-то задержало поезд.
задержать 4.1 ‘замедлить’: задержать шаг.
задержать 4.2 ‘фиксировать’: задержать взгляд на чем-л.; задер-
жать внимание на чем-л.
задержать 5 ‘арестовать’: Его задержали по подозрению в сбыте 
наркотиков.

задержать 1
Он хотел было уйти, но я задержал его; Я не стал его задер-
живать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержал А2 на А3 ‘Человек А1, вступив 
в контакт с перемещавшимся или собиравшимся покинуть 
какое-то место человеком А2, сделал так, что А2 остался там, 
где он был, и находился в этом месте в течение времени А3’.
  1. Расширенные употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А2: Задержать автоколонну 
на час; Окружили бабы, озлобленные, оставшиеся без домов, 
с маленькими детьми, задержали телегу, ухватили лошадь 
за узду и начали скликать мужиков (М. Шишкин).
2. Суженные употребления применительно к ситуациям, ко-
гда человек А2 нужен человеку А1, имеющему более высокий 
статус, для какого-то дела: Приезжайте, я вас задержу нена-
долго; Спасибо, я вас больше не задерживаю; Он сказал, что 
директор вызывает, может задержать на несколько дней 
(Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задержать референта.
А3 • на СКОЛЬКО: задержать на минуту <на полчаса>; за-

держать надолго <ненадолго>.
 Он схватил Ирину за руку и сказал, задыхаясь: – Меня 

Джамал задержал. Приехал в последнюю минуту (В. Токаре-
ва). Буквально пять минут, – перебил я. – Я вас не задержу 
(А. Волос). – Бардиан […] все быстро решил, но когда отец 
уже прощался, задержал его: «Одну минутку, Эмиль Теодо-
рович» (И. Кио). Никто не смел его задерживать, все в доме 
затихали, словно боясь, что он уйдет навсегда (А. Варламов). 
Выпивает и направляется к дверям, не уплатив за ликер. Его 
задерживают (М. Мусийчук).
СИН: остановить; АНА: удержать; не дать уйти; КОНВ: 
задержаться; АНТ: отпустить; ДЕР: задержка.
задержать 2.1
Задержать снег; задерживать воздух в легких; задержать 
армию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержал А2 в А3 ‘Человек А1 остановил или 
приостановил в месте А3 движение субстанции А2 или пере-
мещение массы А2 людей’.
  1. Расширенные употребления применительно к активным 

химическим веществам в роли А1: Прозак […] задерживает 
[…] серотонин в синапсе, спасая людей от депрессий («Зна-
ние – сила», 2003).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям в роли А2: Я – сито, процеживающее жизнь, 
чтобы задержать крупицы истины (В. Старков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задержать талые воды; задержать толпу.
А3 • ГДЕ: задерживать (воду) в котлах; задержать (толпу) 

на соседних улицах.
 Голос ее дрогнул и оборвался; она, по-видимому, хотела за-

держать слезы, но вдруг зарыдала (А. П. Чехов). Напрягшись, 
как перед прыжком в холодную воду, он зажмурился, вдох-
нул, задержал воздух в легких, сосчитал до трех и обрушил 

пальцы на клавиатуру (В. Пелевин). Андрей понял, что за-
движки – бракованные, […] и воду, как и пар, в котлах задер-
жать не удастся, давление не поднимется (А. Азольский). 
Наши заставы вокруг колонии задержали массу колонистов, 
съезжавшихся из-под Дибривок (Н. Махно). [Там] ждут два 
человека с пулеметом; там можно будет организовать обо-
рону и задержать противника (А. Рыбаков).
АНА: притормозить; удержать; сдержать; КОНВ: задер-
жаться; ДЕР: задержка; задержание (снега на полях), сне-
гозадержание.
задержать 2.2, чаще в форме НЕСОВ.
Горы задерживают на побережье влагу; Соль задерживает 
в организме жидкость.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задерживает А2 ‘Объект или ситуация А1 
являются причиной того, что подвижная субстанция А2 пе-
рестает распространяться и остается в объекте или в месте 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Установка задерживает (вредные вещества).
А2 • ВИН: задержать влагу (в почве).
А3 • ГДЕ: задерживать в почве; задерживать на побережье.
 Отчаянные холода / Задерживают таянье. / Весна позд-

нее, чем всегда, / Но и зато нечаянней (Б. Пастернак). На всех 
автомобилях установлены так называемые атермальные 
стекла, которые […] на 55% снижают степень нагрева са-
лона солнечными лучами и на 87% задерживают ультрафио-
лет (А. Тимофеев). При этом черные места негатива задер-
жат лучи света, а светлые – беспрепятственно пропустят 
их к бумаге (А. Федоров, Г. Григорьев). Одновременно эти 
же горы задерживают на побережье тепло и влагу, создавая 
своего рода парниковый эффект (Ю. Карпун). Черноземные 
почвы потеряли свой естественный густой травянистый 
покров, задерживавший массу снега и воды и прикрывавший 
почву от морозов (М. Чижевский).
СИН: удерживать; АНА: сохранять; АНТ: пропускать.
задержать 3.1
Тренер задержал разминку; Почта постоянно задерживает 
доставку газет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержал А2 ‘Лицо А1 сделало что-то, из-за 
чего действие, процесс или событие А2 не начались в назна-
ченное время или начались позже на время А3’ [см. тж 3.2].
  1. Метонимические употребления применительно к объек-

ту в роли А2: задержать гонорар <деньги>; За 20 лет суще-
ствования моей компании я ни разу даже на день не задержал 
зарплату («Русский репортер», № 34 (212)); Он стоит в дверях, 
а они обе на него кричат […], как будто лично он, Родионцев, 
провинился и задерживает смету всего отдела (В. Маканин).
2. Метонимические употребления применительно к произво-
дителю действия в роли А2: Англичане почти год задержи-
вали транспорт с вещами для советского тыла в Ирландии 
(И. Дьяконов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задержать сдачу рукописи; задержать выдох.
А3 • на ВИН: задержать на минуту <на два часа, на не-

сколько дней, на месяц>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задерживать чей-л. отъезд <переезд, 
приезд>, задержать выселение жильцов, задержать пере-
праву, задержать переход (через минное поле); задерживать 
вылет <посадку рейса>, задерживать отправление поезда; 
задержать подвоз продовольствия <отправление товаров>, 
задержать рассылку информационного письма; задержать 
выплаты; задержать ход работ <выход газеты, выход 
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фильма>; задержать дыхание, задержать вдох; задержать 
на несколько минут <на сутки, на неделю>.
 Задерживать сдачу работ без предупреждения не ре-

комендуется, но к уважительным причинам профессора 
относятся уважительно (О. Панфилова). Человек в черном 
пальто выходит из самолета, намеренно задерживая вылет 
(А. Терехов). Я актеров отпустил со сцены без трех минут 
семь, в надежде, что задержим спектакль хотя бы на полча-
са (И. Поповски). Я в своей кровати принимал разные позы, 
которые, на мой взгляд, были больше похожи на позу убито-
го, и задерживал дыхание как можно дольше (Е. Гришковец). 
Задержала выдох, потом медленно через нос выпустила по-
следние остатки теплого воздуха и увидела, как они гроздью 
пузырьков ушли вверх (Л. Улицкая).
АНА: прервать; приостановить; отложить; КОНВ: задер-
жаться; ДЕР: задержка.
задержать 3.2
Траур задержал свадьбу; Борьба с генетикой задержала раз-
витие нашей биологии; Ненастные дожди задержали уборку 
яровых хлебов; Некоторые войны задерживали ход истории, 
другие – ускоряли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержал А2 ‘Ситуация А1 была причиной 
того, что мероприятие А2 не было осуществлено в назначен-
ное время или процесс А2 стал развиваться медленнее’.
  1. Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А2, отправка или прибытие кото-
рых не были осуществлены своевременно: Что-то задержа-
ло поезд.
2. Метонимические употребления применительно к человеку 
в роли А1, действия которого, без умысла с его стороны, были 
причиной задержки А2: Ты задержал нас на целый час [см. 
тж 3.1].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дожди задержали (сев).
А2 • ВИН: (Дожди) задержали сев.
 Отсутствие переключателя могло задержать испыта-

ние прибора (Д. Гранин). Что-то задержало сбор докумен-
тации, каких-то справок не хватало (И. Грекова). Тяжелая 
ледовая обстановка в проливе Вилькицкого задержала экспе-
дицию (П. Потапов). Трудности экономической перестройки 
задержали строительство мощного ускорителя протонов 
в Институте физики высоких энергий («Знание – сила», 
2003).
СИН: затормозить; АНА: остановить; замедлить; КОНВ: 
задержаться; АНТ: ускорить; ДЕР: задержка.
задержать 4.1
Задержать шаг.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержал А2 ‘Человек А1 стал медленнее де-
лать А2’ [А2 обычно движение или перемещение].
  1. Суженные употребления применительно к чьим-л. дей-

ствиям, замедляющим процесс А2: Панков рванулся вперед, 
пытаясь схватить валящееся со стула на пол, бьющееся в су-
дорогах тело, но ему удалось только чуть задержать паде-
ние, уцепив Бекетова за рукав пиджака (А. Белозеров).
2. Метонимические употребления применительно к движу-
щемуся объекту в роли А2: Люба коснулась моей щеки, задер-
жала ладонь на шрамах (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задержать бег.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нерешительно задержать; специально 
задержать, поневоле задержать, от неожиданности задер-
жать.

 Несколько утомясь, я задержал шаг и вошел под полот-
няный навес портовой таверны утолить жажду (А. Грин). 
Катушка [снасть] медленно отходила от пристани. Грузило 
задерживало ее ход, но течение все же было сильней (Ф. Ис-
кандер).
СИН: замедлить; АНА: затормозить; остановить; КОНВ: 
задержаться, замедлиться; АНТ: ускорить; ДЕР: задерж-
ка.
задержать 4.2
Задержать взгляд на скульптуре дискобола.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержал А2 на А3 на А4 ‘Человек А1 сделал 
так, что объект А3 его взгляда или мысли А2 в течение време-
ни А4 не менялся’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задержать внимание (на картине Дали).
А3 • на ПР: задержать (внимание) на картине Дали.
А4 • на ВИН: задержать на минуту.
 Люди кутались в шарфы, но, проходя мимо, все же задер-

живали на нас взгляд (А. Геласимов). Была она подтянута, 
разумом богата, стремительна, характером резка, и хотя 
с виду не красавица, но мужчины задерживали на ней алчу-
щие взоры (В. Астафьев). В памяти всплывали бериевские 
фразы, на которых при допросе я не успевала задержать 
внимание (А. Ларина). На нем [на нищем] никто не задер-
жит внимания, никто не остановит взгляда («Театральная 
жизнь», 2003.11.24).
СИН: сосредоточить, фокусировать; АНА: направить; 
остановить; КОНВ: задержаться; задержать в памяти 
[Этот логический пируэт Гастев решил задержать в па-
мяти, как-нибудь ввернет его на лекции примером ложно-
го силлогизма (А. Азольский)]; АНТ: перевести; ДЕР: за-
держка.
задержать 5
Задерживать зачинщиков драки; Его задержали по подозре-
нию в сбыте наркотиков; Вы не арестованы, а задержаны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержал А2 за А3 в А4 на А5 ‘Официальное 
лицо А1, войдя в контакт с человеком А2 в месте А4, ограни-
чило его свободу на время А5, считая, что А2 совершил неза-
конное действие А3’.
  Расширенные употребления применительно к незаконно 

перевозимым товарам в роли А2: Таня раза четыре подходи-
ла к барьеру. Передавала мне вещи, задержанные таможней 
(С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Полиция задержала (наркодилеров).
А2 • ВИН: задержать фанатов (выбежавших на футболь-

ное поле).
А3 • за ВИН: задерживать за организацию беспорядков.
 • по подозрению в ПР: задержать по подозрению в воров-

стве.
 • в связи с ТВОР: задержать в связи с участием в драке.
А4 • ГДЕ: задержать в столице <на вокзале, за границей>; 

задержать около засекреченного объекта.
А5 • на ВИН: задержать на месяц.
 • СКОЛЬКО: задерживать дольше 48 часов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задержать с поличным, задержать 
по горячим следам; задержать при попытке совершить 
теракт; задерживать нарушителей <подозрительных, бан-
дитов, грабителей, боевиков, террористов>; задержать пи-
кетчиков <демонстрантов>, задержать болельщиков; Поли-
ция <милиция> задерживает, Полицаи задержали, Патруль 
задержал, Дружинники задержали.
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 Подумают, что в конверте пластиковая бомба, и задер-
жат самого (В. Быков). Нарушитель дорожного движения 
был задержан […], когда обратился к стражам порядка 
с просьбой показать ему дорогу (РИА «Новости», 2004.09.10). 
Андрей утверждал, что был задержан в Орловской области, 
а два сотрудника милиции […] на показаниях которых было 
построено все следствие, говорили, что задержали его в Мо-
скве (А. Андреев). Вора уже через полчаса задержали мили-
ционеры из вневедомственной охраны («Криминальная хро-
ника», 2003.06.10). Когда по каким-либо причинам еще нет 
ордера на арест, то человека задерживают на улице по по-
дозрению в ограблении квартиры (А. Белинков).
СИН: взять, взять под стражу, схватить, поймать, сленг 
свинтить; АНА: арестовать; КОНВ: офиц. попасть в руки 
правосудия; АНТ: освободить; ДЕР: задержание; задержан-
ный. [Ю. А.] 

ЗАДЕРЖА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -держу ́сь, -де́ржится; СОВ; НЕ-
СОВ заде́рживаться.

задержаться 1.1 ‘остаться дольше, чем планировалось’: допоздна 
задержаться в офисе.
задержаться 1.2 ‘остановиться’: задержаться у знаменитого по-
лотна Рембрандта.
задержаться 2.1 ‘опоздать куда-л.’: Делегация из центра задержи-
валась.
задержаться 2.2 ‘сделать что-л. позже, чем нужно’: задержаться 
с переездом.
задержаться 2.3 ‘начать осуществляться позже, чем нужно’: Вы-
ход книги задерживается на неопределенный срок.

задержаться 1.1
У матери он задержался на неделю <до утра>; Отец позво-
нил и предупредил, что задерживается на заводе; Я должен 
был уехать в пятницу, но пришлось задержаться, чтобы за-
кончить домашние дела.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержался в А2 на А3 ‘Человек А1 находил-
ся в месте А2 дольше, чем собирался, на время А3 или в те-
чение более длительного, чем собирался, времени до момента 
А3, потому что возникла такая необходимость’.
  1. Расширенные употребления применительно к работе 

в должности А2, в учреждении А2 или в сфере А2, обычно 
в отрицательных или условных контекстах: задержаться 
на посту директора, не задержаться в школе <в министер-
стве>, нигде не задерживаться дольше года, не намерен за-
держиваться в этой должности; Но задержись он дольше 
на эстраде, качественного шага на пути, приведшем к славе, 
ему бы не совершить (И. Кио).
2. Расширенные употребления применительно к неживым 
объектам в роли А1: Девушки […] были здешние […] и знали, 
что до самой зимы, до секучих зимних ветров, на какой-ни-
будь ветке или дереве непременно задержится один-другой 
фрукт (В. Астафьев).
3. Образные употребления применительно к информации А1, 
сохраняющейся в памяти А2 человека: задерживаться в го-
лове <в сознании>; Даты никогда не задерживались надолго 
в его памяти.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: задержаться в городе <на даче, у друзей>.
А3 • на ВИН: задержаться на неделю <на пару часов>.
 • до РОД: задержаться до понедельника <до вечера, 

до Нового года>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <ненадолго, надолго> задер-
жаться; неожиданно задержаться; постоянно <часто, 

иногда, время от времени> задерживаться (на работе); 
задержаться в Самаре <за городом>; задержаться в пути 
<в дороге>, задержаться в командировке <в гостях, 
на собрании, на съемках>; образн. задержаться на (белом 
<этом>) свете [‘жить дольше обычного или дольше дру-
гих’]; задержаться на неопределенный срок, задержаться 
еще на полчаса <на денек-другой>; задержаться дольше, 
чем планировалось; задержаться из-за дочери, задержать-
ся из-за дождя <ввиду непредвиденных обстоятельств>, 
задержаться из-за болезни, задержаться по уважительной 
причине <по не зависящим от кого-л. причинам>; задер-
жаться ради участия в концерте; Было много работы – 
пришлось задержаться.
 Два отважных француза, Антуан и Люжо, решили 

не только побывать в этом адском уголке планеты, но и за-
держаться там, чтобы снять фильм под названием «У лю-
доедов» («Наука и жизнь», 2009). Через месяц шеф попросил 
Женю задержаться после работы, потому что на завтра 
намечены важные переговоры, к которым надо вдумчиво 
подготовиться (А. Берсенева). Она хотела уйти, но на ми-
нутку задержалась: вникнуть мимолетно в игру; она редко 
когда слышала живую гитарную музыку (А. Слаповский). 
Ему и в голову не пришло задержаться хотя бы на несколько 
часов, как и ей не пришло в голову, что он может ради нее за-
держаться (Л. Кабо). Я часто шалила, и мой живой, веселый 
характер был не по душе монахиням, поэтому и задержалась 
я там ненадолго (Л. Вертинская).
СИН: разг. застрять, разг. засидеться; АНА: остаться; 
КОНВ: задержать; ДЕР: задержка.
задержаться 1.2
На несколько минут <ненадолго> задержаться у картины; 
Охрана быстро обследовала все помещения, нигде не задер-
живаясь дольше минуты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержался в А2 на А3 ‘Перемещаясь мимо 
места А2 или в место А2, человек А1 начал перемещаться 
медленнее или остановился – обычно с целью рассмотреть 
находящийся в А2 объект или вступить с находящимся там 
человеком в контакт – и находился в А2 в течение отрезка 
времени А3, обычно небольшого, после чего продолжил пе-
ремещение’.
  1. Метонимические употребления применительно к пере-

мещению руки человека или предмета, который он держит, 
в роли А1: Ее рука невольно задержалась в мягких, обвиваю-
щих пальцы волосах (В. Кетлинская); Синий карандаш зампо-
лита уверенно дошел до черной цепочки, обозначавшей же-
лезную дорогу, на минуту задержался, потом осторожно 
пересек цепочку и дальше пошел медленно, нетвердо, с оста-
новками (Д. Медведев).
2. Метонимические употребления применительно к движе-
нию взгляда, в том числе мысленного: Он задержался взгля-
дом <глазами> на чем-л. – Его взгляд задержался на чем-л.; 
Больше всего мое внимание задержалось на съедобных, вы-
печенных из песочного теста розетках, в которых лежал 
зеленый горошек (А. Найман); Однажды, перебирая снимки 
утвержденных актеров, он задержался на дивном, как бы 
вечно озаренном лице Голди Даржан (В. Аксенов).
3. Метонимические употребления применительно к транс-
портным средствам в роли А1: Автомобиль задержался пе-
ред переездом; На полустанке, где поезд случайно задержал-
ся, по меньшей мере двадцать фотоаппаратов нацелились 
на верблюжью морду (И. Ильф, Е. Петров).
4. Расширенные употребления применительно к предмету 
в роли А1: Глыба льда ненадолго задержалась на краю крыши; 
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Обломок ходил из рук в руки и надолго задержался у Кустова 
(А. Азольский); Башня наклонилась, качнулась, одну секунду 
задержалась в косом положении и рухнула (Ю. Олеша).
5. Расширенные употребления применительно к простран-
ственному положению человека в роли А2: Вернувшись в по-
ложение сидя, задержитесь в нем на несколько секунд («На-
ука и жизнь», 2008).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: задержаться у витрины <перед картиной, на на-

бережной>.
А3 • на ВИН: задержаться на несколько мгновений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задержаться в нерешительности <в 
ожидании>; задержаться из любопытства; вежливости 
ради <приличия ради> задержаться; задержаться в две-
рях <на пороге, у калитки, около входа>, задержаться воз-
ле доски объявлений <у стеллажа со словарями>, задер-
жаться у кровати больного, задержаться на входе <на 
выходе>; задержаться на миг <на секунду, на какое-то 
мгновение>, чуть задержаться; задержаться, чтобы 
лучше рассмотреть детали <чтобы переброситься парой 
слов>.
 У клетки с совершенно великолепным журавлем я задер-

жался много дольше, чем рассчитывал («Первое сентября», 
2003). Возвращаясь на террасу, я задержалась перед фото-
графиями (Д. Рубина). Когда мы переходили в гостиную, я за-
держался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафи-
ме Петровне, остался с ней наедине (А. Аверченко). Ирина 
не обернувшись, не задержавшись и на долю секунды, вышла 
(А. Слаповский). Перед Сретенскими воротами автомобиль 
задержался: из-за толпы, выходящей из кино, потом в ожи-
дании светофора (А. Солженицын).
СИН: приостановиться, помедлить; АНА: замешкаться; 
притормозить; КОНВ: задержать; АНТ: проскочить; прой-
ти мимо; ДЕР: задержка.
задержаться 2.1, преим. в форме НЕСОВ.
Ивановы, как обычно, немного <сильно> задерживаются; 
Высокие гости задерживались.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержался на А2 ‘Человек А1, который дол-
жен был прибыть куда-то в определенное время и которого 
там ждали, прибыл туда позже назначенного срока на время 
А2; говорящий считает, что А1 в этом не виноват’.
  В отличие от своего синонима опоздать часто указывает 

на уважительное, подобострастное или несколько ирониче-
ское отношение к факту задержки: шутл. или ирон. Началь-
ство не опаздывает – начальство задерживается.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: задержаться на полчаса.
  Обычно используется без А2.
 Орлов посмотрел на часы. «Что-то наш депутат задер-

живается… Я ожидал от него большей пунктуальности» 
(Н. Леонов, А. Макеев). Преподаватели и девица в кокошни-
ке с хлебом-солью для встречи первого лица области жались 
на ступеньках учебного корпуса. Губернатор задерживался 
(«Известия», 2001.11.25). Поскольку докладчик… задержи-
вается, я думаю, по второму пункту выступят товарищи 
из старослужащих (А. Анфиногенов). Я поехал на вокзал 
раньше и приехал вовремя. А жена задержалась. Знаете – 
женские сборы (В. Шаламов).
СИН: опоздать, запоздать; АНА: припоздниться; КОНВ: за-
держать; АНТ: прийти <прибыть> вовремя; успеть; ДЕР: 
задержка.

задержаться 2.2
Задержаться с ответом всего на мгновение; задержаться 
с возвращением в гостиницу <с оформлением документов, 
с отъездом>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержался с А2 на А3 ‘Человек А1 сделал А2 
позже, чем было нужно или чем ожидалось, на время А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: задержаться с переездом <с покупкой биле-

тов>.
А3 • на ВИН: задержаться на несколько секунд <на час>.
 Он откинул покрывало из легкого шелка, закрывавшее 

ее лицо, но несколько задержался с поцелуем (Б. Васильев). 
Невольно задержался с отправкой письма, т. к. хотел при-
ложить маленькое письмецо для мамы, а писать все мешали 
(Э. Герштейн). Если какое-нибудь «Новое слово», например, 
задержится с выплатой гонорара, то клади зубы на полку 
(В. Рыбаков). Как ни торопил я их с выходом, все равно они, 
собирая лагерь и уничтожая накопившийся мусор, задер-
жались на 8 часов (И. Вольский). В этот день съемка была 
во дворе студии, в конце знаменитого довженковского сада. 
Я задержалась с гримом и костюмом (Т. Окуневская).
СИН: промедлить, разг. промешкать; АНА: замешкаться; 
повременить; отложить; разг. проканителиться; разг. за-
копаться; КОНВ: задержать; АНТ: успеть (вовремя), уло-
житься (в срок); ДЕР: задержка.
задержаться 2.3
Начало спектакля <выпуск новой модели телефона> немно-
го задерживается; По прогнозу весна <наступление весны> 
в этом году задержится на три-пять дней; Вылет рейса 
задерживается на неопределенный срок из-за метеоусловий 
аэропорта прибытия.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задержался на А2 ‘Ситуация А1 осуществи-
лась или начала осуществляться позже, чем обычно или чем 
планировалось, на время А2’.
  Метонимические употребления применительно к главно-

му участнику ситуации в роли А1: Фильм задержался на не-
сколько минут; Поезд задержался на полчаса [только о при-
бытии].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вылет задерживается.
А2 • на ВИН: задержаться на сутки <на пять минут>.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно 
и саму ситуацию, и ее субъект, наряду с конструкцией вида 
Выход книги задерживается на год, Отправление поезда 
задерживается на полчаса используются конструкции вида 
Книга задержалась с выходом на год, Поезд задерживается 
с отправлением на полчаса и офиц. Поезд задерживается от-
правлением на полчаса [чаще об отправлении или прибытии 
транспортных средств]; Вместе с вдовой писателя […] мы 
выпустили сборник воспоминаний о нем, который задержал-
ся с изданием более чем на 10 лет (А. Рубашкин).
 Открытие этого месторождения задержалось на сотни 

лет именно из-за гибельных свойств ртутных паров (И. Еф-
ремов). Не следует высаживать его [физалис] на почвах, 
обильно унавоженных, иначе у растений вырастет сильная 
ботва, а формирование и созревание плодов задержатся 
(«Наука и жизнь», 2007). Потом выяснилось, что издание ка-
талога задерживается. Затем задержался самолет из Нью-
Йорка (Д. Рубина). Фильм, начало которого запланировано 
на 8 часов вечера, может задержаться на 1–4 минуты из-за 
показа рекламных роликов, а потом еще на 14 минут из-за 
демонстрации киноанонсов («Рекламный мир», 2003.04.28). 



 505 ЗАДЕРЖКАЗАДЕРЖАТЬСЯ

Кстати, забывал вам сказать, Петр Лаврентьевич, я полу-
чил письмецо с Урала, – выполнение нашего заказа задержит-
ся (В. Гроссман). Я машину за ними послал, да она что-то 
задержалась (И. Грекова). 
СИН: откладываться; АНА: сдвигаться; КОНВ: отложить, 
отсрочить; перенести; ДЕР: задержка. [И. Г.]

ЗАДЕ́РЖИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАДЕР-
ЖА́ТЬ.

ЗАДЕ́РЖИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ЗА-
ДЕРЖА́ТЬСЯ.

ЗАДЕ́РЖКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -жек.
задержка 1.1 ‘пребывание дольше, чем планировалось’: Что де-
лать в случае задержки поезда в пути?
задержка 1.2 ‘фиксация’ [о взгляде или внимании]: задержка 
взгляда на собеседнике.
задержка 2.1 ‘удерживание’: задержка всех проезжающих машин 
для проверки.
задержка 2.2 ‘остановка перемещения (движения)’: задержка та-
лых вод, задержка группы.
задержка 3 ‘опоздание’: Каковы причины вашей задержки?; Изви-
ните за задержку.
задержка 4.1 ‘промедление с чем-л.’: задержка с получением пас-
порта.
задержка 4.2 ‘отсрочка или приостановка чего-л.’: Местные жи-
тели жалуются на задержки рейсов городского транспорта.
задержка 5 ‘нежелательное более позднее наступление какого-л. 
физиологического процесса’: задержка речевого развития, за-
держка мочи.
задержка 6 ‘запаздывание’: Сигнал поступал с задержкой; Влия-
ние курса валют на нас сказывается не сразу, а с задержкой.

задержка 1.1 
Двухчасовая задержка в Бологом; Что делать в случае за-
держки поезда в пути?
ЗНАЧЕНИЕ. От задержаться 1.1: А1 задержался в А2 на А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: задержка сына (в гостях).
 • ПРИТЯЖ: моя <ваша> задержка.
А2 • ГДЕ: задержка в городе <на даче, у друзей>.
А3 • до РОД: задержка до понедельника <до вечера, до Но-

вого года>.
 • на ВИН: задержка на неделю <на пару часов>.
 • КАКАЯ: получасовая задержка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильная <большая, существенная> за-
держка; небольшая задержка; неожиданная задержка; 
постоянные <редкие, частые, периодические> задержки; 
вынужденная задержка; задержка на работе; задержка 
в пути; задержка в командировке <в гостях, на собрании, 
на съемках>; задержка на неопределенный срок <надолго>, 
задержка еще на полчаса <на денек-другой>; задержка из-за 
дочери, задержка из-за дождя <ввиду непредвиденных об-
стоятельств>, задержка из-за болезни; задержка ради уча-
стия в концерте.
 Вскоре я почувствовал всю муторность этой процеду-

ры [сбора финансовых документов о тратах] и проклял все 
на свете, поскольку за несколько дней вынужденной задерж-
ки в Катманду, кажется, только этим и занимался (Ю. Сен-
кевич). Я должен буду найти хороший предлог для своей 
задержки в Москве, чтобы не вызвать подозрения (А. Ма-
ринина, А. Горкин). О племянниках Жгутов после задержки 
в Москве и думать не мог без злобы (Ю. Нагибин). 

задержка 1.2 
Задержка взгляда на собеседнике; Фиксация – это сознатель-
ная задержка взгляда на изображении.
ЗНАЧЕНИЕ. От задержать 4.2: А1 задержал А2 на А3 на А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: задержка внимания (на картине Дали).
А3 • на ПР: задержка (внимания) на картине Дали.
А4 • на ВИН: задержка на минуту.
 • КАКАЯ: секундная задержка (внимания).
  А1 обычно не выражается.
 Задержка внимания всегда вызывает особое, но не обя-

зательно отрицательное состояние психики (В. Леви). Речь 
в защиту францисканского отказа от мирских благ произно-
сится Вильгельмом именно в это время и поэтому выполняет 
одновременно и функцию ретардации – намеренной задерж-
ки внимания – в кульминационной вершине детективного сю-
жета (В. Иванов). 
АНА: фиксация; остановка (взгляда).
задержка 2.1, МН нет.
Задержка на собрании <на уроке>; задержка больного на ле-
чении; задержка всех проезжающих машин для проверки.
ЗНАЧЕНИЕ. От задержать 1: А1 задержал А2 на А3. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • редк. ВИН: задержка противника; задержка учителя 

(на полчаса) [обычно вместе с А3].
А3 • на ВИН: задержка на минуту <на полчаса>.
  А1 обычно не выражается.
 По просьбе Ральфа ему [Курильщику] не стали придумы-

вать никаких мифических болезней, объяснив задержку в ла-
зарете всего лишь неблагоприятными анализами, но мнитель-
ного мальчишку и это напугало до смерти (М. Петросян).
АНА: удерживание.
задержка 2.2, МН нет.
Задержка талых вод; задержка сил неприятеля.
ЗНАЧЕНИЕ. От задержать 2.1: А1 задержал А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: задержка снега; задержка толпы.
А3 • ГДЕ: задержка (снега) на полях; задержка (толпы) 

на соседних улицах.
  А1 обычно не выражается.
 Эти примеры показывают, что водяной змей […] уби-

вается или неизвестно за что, или же ему приписывают 
засуху, задержку вод, и этим мотивируют бой (В. Пропп). 
Заболотить [Дьячковскую степь] возможно, по-моему, стро-
гим выполнением одного условия: чтобы вся атмосферная 
влага входила в почву […] задержкой снега и устранением 
стока дождевых вод – через более или менее продолжитель-
ный период времени можно поднять уровень грунтовых вод 
(С. Соболев). Считай свою фляжку единственным источни-
ком воды, береги и экономь ее, пей короткими глотками с за-
держкой воды во рту («Солдат удачи», 2004.05.05).
АНА: удержание; сдерживание; снегозадержание. 
задержка 3 
Вынужденная задержка; задержка по уважительной причи-
не <по не зависящим от кого-л. причинам>; Вышла <случи-
лась> задержка; Каковы причины вашей задержки?; Извини-
те за задержку. 
ЗНАЧЕНИЕ. От задержаться 2.1: А1 задержался на А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: моя задержка.
А2 • на ВИН: задержка на полчаса.
 • КАКАЯ: получасовая задержка; задержка на полчаса; 

задержка в пять-семь минут.
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 Испортился мотор у воронка, который имел наряд везти 
заключенных на свидание, и пока созванивались и выясняли, 
как быть, – вышла задержка (А. Солженицын). Еще издали 
увидев кислую мину изрядно заждавшегося гостя, я похоло-
дел. Но когда Афанасьев узнал о причине нашей задержки, 
он совершенно по-мальчишески расхохотался (В. Запашный). 
Взглянув на часы, Алеша Коренев убеждается, что задержка 
ничтожная, всего в пять-семь минут, а свадьбы из какого-то 
неписаного суеверия никогда в назначенный час не начинают-
ся (В. Распутин). На месте военные тут же скорректирова-
ли план […], заявив, что их не интересует задержка по «по-
годе» – «все будет делаться по расписанию» («Известия», 
2002.09.27).
СИН: опоздание; АНА: запаздывание.
задержка 4.1 
Задержка с получением паспорта; задержка с вылетом. 
ЗНАЧЕНИЕ. От задержаться 2.2: А1 задержался с А2 на А3. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: наша задержка.
А2 • с ТВОР: задержка с переездом.
А3 • на ВИН: задержка на несколько секунд <на час>.
 • КАКАЯ: двухнедельная задержка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задержка с ответом всего на мгновение; 
задержка с отъездом; задержка с оформлением документов; 
задержка с доставкой; задержка с подписанием документов; 
Приношу извинения за задержку с отправкой (посылки).
 Официанты, в большинстве своем студенты местных 

колледжей, без задержки подливали вина в быстро опо-
рожняемые бокалы (В. Аксенов). Задержки с поставками 
приведут к пустующим полкам и недовольству покупателей 
(А. Кузьменко). Извините меня за задержку с письмом: сна-
чала я была в санатории, а потом гостила у дочери («Сель-
ская новь», 2003.12.16). 
АНА: промедление; запаздывание.
задержка 4.2 
Вызывать <предотвращать> задержки; Местные жители 
жалуются на задержки рейсов городского транспорта.
ЗНАЧЕНИЕ. От задержать 3.1: А1 задержал А2 на А3.
  Метонимические употребления применительно к объекту 

в роли А2: задержка гонорара <денег>; Они смирились с со-
кращениями, с задержкой зарплат и затянули потуже пояса 
в ожидании лучших времен («Русский репортер», 2009).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • у РОД: задержка (рукописи) у рецензента.
 • ТВОР: задержка (статьи) рецензентами.
 • в ПР: задержка (рукописи) в редакции.
А2 • РОД: задержка вылета <рейса>.
 • в ПР: задержка в поставках <в отправке, в выдаче>.
А3 • на ВИН: задержка на минуту <на два часа, на несколько 

дней, на месяц>.
 • КАКАЯ: недельная <минутная> задержка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Необоснованная задержка; задержка вы-
плат <платежей>; задержка отправления; задержка выхо-
да газеты <выхода фильма>; задержка сигнала; задержка 
дыхания (на вдохе); предупреждать <сообщать, объявлять> 
о задержке; Возникли задержки; Бывали задержки; Случа-
лись задержки; Вдох – задержка дыхания – выдох.
 Ведущие специалисты в области дрессуры требовали 

дать объяснения по поводу задержки выпуска аттракцио-
на (В. Запашный). Он включил в свою монографию главу 
о мичуринской агробиологии, украсил ее портретом Лы-
сенко, покритиковал «плоскую эволюцию» Дарвина, и книга 
вышла без задержки (Д. Гранин). При продолжительной 

произвольной задержке дыхания воздух, находящийся в лег-
ких и дыхательных путях, меняет свой химический состав, 
а именно, количество кислорода уменьшается, а количество 
углекислого газа увеличивается («Спортсмен-подводник», 
1969). К сожалению, с чартерными рейсами часто возника-
ют проблемы – задержки, отмены («Наука и жизнь», 2007). 
Задержка официальной публикации Декларации о незави-
симости Армении вызвала недоумение у армян («Родина», 
2008). Местный парламент обдумывает ужесточение мер 
за задержку оплаты дорожных штрафов («Русский репор-
тер», 2013).
АНА: отсрочка; отмена; прерывание.
задержка 5
Задержка месячных; задержка речевого <психоречевого> 
развития.
ЗНАЧЕНИЕ. Задержка А2 ‘Положение дел, при котором есте-
ственный физиологический процесс А2 в организме человека 
начался позже, чем должен был в соответствии с нормальным 
функционированием организма’.
  Сдвинутые употребления применительно к подозрению 

на беременность, А2 не выражается: У меня задержка, что 
делать?; Аллочка сообщила по телефону Алику, что у нее за-
держка (Л. Петрушевская). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: задержка мочи <стула>; задержка психического 

развития.
 • КАКАЯ: умственная задержка.
 Дарья Петровна […] к внуку относилась скептически. «У 

него задержка развития. Явная», – говорила она (М. Трауб). 
Если больной не лечится, наступает стадия заболевания, для 
которой характерна постоянная хроническая задержка мочи 
(В. Шахиджанян). Работаем мы и с особенными детьми – 
ДЦП, задержка психоречевого развития, аутизм («Эксперт», 
2014). Высокое содержание в плазме инсулина способству-
ет увеличению жира в жировой ткани, вызывает задержку 
воды в организме и возбуждает чувство голода («Мясная ин-
дустрия», 2004.03.29).
АНА: отставание (в развитии).
задержка 6
Длительная задержка; Сигнал поступал с задержкой; Влия-
ние курса валют на нас сказывается не сразу, а с задержкой; 
Соревнования прыгунов с шестом начались с десятиминут-
ной задержкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Разница между временем, когда ситуация обыч-
но начинается или должна была начаться по плану, и време-
нем ее фактического начала’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: задержка сигнала <обратной связи>.
А2 • на ВИН: задержка на сутки <на пять минут>.
 • в ВИН: задержка в две минуты.
 • КАКАЯ: двухминутная задержка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Необоснованная задержка; задержка 
зрительной обратной связи; задержка перед запуском <пе-
ред отправкой, перед включением, перед срабатыванием>. 
 Всегда кажется, – главное уже сделано, и если дело 

не доведено до конца, то это только случайная, пустая за-
держка (В. Гроссман). Видно было, что ему очень хочется 
поскорее влезть на эту восхитительную, огромную песчаную 
кучу, но он хочет быть аккуратным мальчиком, старается 
застегнуть подтяжки, и не может, и сердится на эту глу-
пую задержку (А. Берсенева). Сообщения будут поступать 
с задержкой, соответствующей удалению корабля от Зем-
ли в полете («Наука и жизнь», 2007). Задержки сигнала, 
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помехи, невозможность дозвониться даже в пределах горо-
да – с этим приходится мириться («Наука и религия», 2011). 
Во избежание неприятных ситуаций трансляция с мероприя-
тий Олимпиады велась с задержкой в несколько секунд («Экс-
перт», 2014).
АНА: отсрочка; проволочка; отставание; запаздывание, опо-
здание. [А. Л.] 

ЗАДЕ́ТЬ, ГЛАГ; -де́ну, -де́нет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ заде́-
тый; СОВ; НЕСОВ задева ́ть.

задеть 1.1 ‘коснуться чего-л.’: задеть локтем прохожего.
задеть 1.2 ‘ранить, повредить’: У него кость задета.
задеть 1.3 ‘нанести небольшой урон’: Война их деревню почти 
не задела.
задеть 2, уходящ. ‘коротко написать о чем-л.’: вскользь задеть 
тему.
задеть 3.1 ‘обидеть, оскорбить кого-л.’: Мне казалось, что я его 
ничем не задел.
задеть 3.2 ‘стать причиной обиды’: Ее слова задели меня.
задеть 4 ‘нанести ущерб’: задеть чьи-л. интересы; Его честь была 
задета.
задеть 5, разг. ‘приставать к кому-л.’: задевать прохожих.

задеть 1.1
Задеть прохожего локтем; ходить, задевая за стулья; Мяч 
задел сетку и упал в угол площадки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задел А2 своим А3 ‘В процессе перемеще-
ния или движения объекта А1 между ним или его частью 
А3 и объектом А2 возник короткий поверхностный контакт, 
в результате которого А2 или А1 мог немного сместиться или 
получить повреждение, обычно небольшое’.
  1. Образные употребления применительно к излучению 

природных объектов или осветительных приборов в роли А1: 
Загудела близко машина, и свет фар скользнул по ставням 
и задел потолок кабинета (В. Шаламов); Уже солнце заде-
ло за почерневший край карьера, и тень наползла на озеро 
(А. Иличевский).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
объектам в роли А2: Алданов не только все время что-то со-
общает, но и почти безостановочно задевает мысль какими-
нибудь замечаниями, сравнениями, соображениями, воспоми-
наниями (Г. Адамович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Груз (при подъеме) задевает (стену дома).
А2 • ВИН: задеть стену.
 • за ВИН: задеть за стену.
 • редк. о ВИН: задеть (папахой) о притолоку.
А3 • ТВОР: задевать (пассажиров) своим рюкзаком.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <чуть-чуть, немного> задеть, 
сильно задеть; нечаянно <ненароком> задеть; задеть что-л. 
в темноте; задеть что-л. ногой <пальцами, рукой, локтем, 
плечом>, задеть что-л. подбородком <носом>; задеть что-л. 
хвостом <крылом>; задеть что-л. тростью <палкой, сум-
кой, своей шпорой>; задеть что-л. рукавом <полой пальто>; 
едва не задеть рукой за оголенный провод.
 Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через 

два взмаха крылом о крыло (Л. Н. Толстой). Он радовался, 
как ловко научился бросать уголь, не задевая о дверцу (О. Ра-
дзинский). Ласточка влетела в открытое окно и закружи-
лась в комнате, задевая о потолок и стены (Д. Мережков-
ский). Там все смеялись над моею неуклюжестью: я за все 
задевал, все ронял и разбивал (Скиталец). Однажды ночью он 
случайно задел ремешком от часов ее выпуклую темную ро-
динку на переносице (И. Муравьева). Дедушка нашел большой 

наплыв на пне, провозился с ним дотемна, отпиливая свою 
драгоценную находку, и не заметил, как задел капкан (Л. Пе-
трушевская).
СИН: коснуться, тронуть; АНА: зацепить, зацепиться; 
чиркнуть.
задеть 1.2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; часто 
БЕЗЛ.
У него кость задета; Осколком задело затылок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задел А2 существа А3 ‘Предмет А1, войдя 
в короткий поверхностный контакт с частью А2 тела суще-
ства А3, повредил А2’.
  1. Суженные употребления в значении ‘попасть при стрель-

бе’: Ольга выстрелила три раза на вспышку и в ответ услы-
шала вскрик и последующий шорох: задела (С. Таранов).
2. Метонимические употребления применительно к действи-
ям и процессам в роли А1: Первый выстрел задел правое 
плечо: до сих пор его окоченевшая левая рука сжимала рану 
(Т. Моспан).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Осколок задел (плечо).
А2 • ВИН: задеть плечо.
А3 • ДАТ: задеть капитану (плечо).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Едва не задеть, чудом не задеть; чуть-
чуть <слегка> задеть; задеть руку <ногу, локоть, колено>; 
задеть правую почку <сердце, печень>, задеть зрительные 
нервы, задеть артерию <почечную вену>; Мозг задет, Лег-
кое задето.
 Одна пуля угодила в лежащий на полу труп Спортсмена, 

другая все-таки задела Варину руку (В. Доценко). Может, 
бедная цапля, ты чем-то больна? / Может, крылья твои злая 
пуля задела? (И. Петрусенко). Если же задета центральная 
нервная система, то плохо бывает как самому страдальцу, 
так и его окружению (В. Фейгина). По счастью, жизненные 
органы не были задеты, а то кто бы писал сейчас эти замет-
ки (К. Глинка). Нужна помощь, нужно восстановить уголок 
страницы, задет текст в несколько слов («Реставрация книг. 
Переплетное дело», 2010).
СИН: затронуть; АНА: повредить; ранить; травмировать; 
попасть; КОНВ: пострадать [Ногу не задело? – Нога не по-
страдала?].
задеть 1.3
Война их деревню почти не задела; Землетрясение, эпи-
центр которого находился в Средней Азии, немного задело 
и Москву.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задел А2 ‘Разрушительная деятельность или 
разрушительное явление А1 нанесли объекту или человеку 
А2 ущерб, обычно не очень большой степени’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Репрессии задевали (и родственников расстрелян-

ных).
А2 • ВИН: задеть всех членов семьи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мало задеть, слегка <немного, немнож-
ко> задеть; сильно <еще больше> задеть.
 В 30-е годы прокатился в Ленинграде […] ряд арестов, 

задевший и нас (А. Бергер). Жертвы политических репрессий 
[…] и пострадавшие – родственники жертв, которых поли-
тические репрессии задели косвенно (А. Александров).
СИН: затронуть; АНА: обрушиться; камня на камне 
не оставить; КОНВ: испытать на себе, испытать на своей 
шкуре; пострадать [Война не задела их деревню – Их деревня 
не пострадала от войны]; АНТ: обойти стороной.
задеть 2, уходящ.
Задеть мимоходом <мимолетно>; Вскользь задеть тему.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 задел А2 в А3 ‘Человек А1 в своем произведе-
нии А3 упомянул А2, не рассматривая его подробно, потому 
что А2 не был основной темой А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задеть вопрос <проблему>.
А3 • в ПР: задеть в своем эссе.
 Кого интересует задетый вопрос, тот может и спра-

виться с моей прошлогодней статьей, а кто не интересует-
ся, так для того что же и хлопотать? (Н. А. Добролюбов). 
Этот мотив не был […] разработан, но задет вскользь, ми-
моходом, моментально и начисто забыт (В. Соловьев). Ми-
моходом, одним касанием (рассказ написан в начале семидеся-
тых) Шукшин задевает проблему неофициального искусства 
(И. Сухих). Но она задевает мимоходом два дела уже не тех-
нически судебного, а общественного значения и один вопрос 
чисто литературной этики (В. Короленко).
СИН: затронуть, коснуться; АНТ: разработать.
задеть 3.1
Мне казалось, что я его ничем не задел; Зря я его задел.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задел А2 своим А3 ‘Человек А1 сказал или 
сделал А3, которое имело отношение к человеку А2 и которое 
А2 воспринял болезненно’.
  1. Метонимические употребления применительно к инфор-

мационным объектам в роли А1: Он объяснил, что газета 
задела главу правительства, который, в свою очередь, пере-
крыл ЛУКОЙЛу доступ к осуществлению сделки в Казахста-
не (Д. Фролов).
2. Метонимические употребления применительно к тем свой-
ствам человека, в которых выражается его самооценка, в роли 
А2: задеть чье-л. самолюбие; И он сумел бы ответить обид-
чику, задевшему его гордость (В. М. Гаршин).
3. Ослабленные употребления в значении ‘не оставить ко-
го-л. равнодушным’: Этот спектакль нас не задел; Людей 
сильнее всего задевают и трогают вечные темы (Д. Дра-
гунский); Что могло ее так задеть, разнежить, наполнить 
такой радостной грустью? (Э. Казакевич); Впрочем, иногда 
я покупаю действительно нечто ценное, что задевает меня 
по-настоящему: например, серебряную монету Александра 
Македонского (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 • что ПРЕДЛ: (Его) задело, что секретарша проигнори-

ровала его вопрос.
 • когда ПРЕДЛ: (Его) задевает, когда с ним говорят, как 

с маленьким.
 • если ПРЕДЛ: (Его) задевает, если с ним говорят, как 

с маленьким.
А2 • ВИН: задеть автора.
А3 • ТВОР: задеть снисходительностью тона.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слабо задеть [‘почти не задеть’], слегка 
задеть [‘задеть, хотя и не сильно’]; нечаянно <ненароком> 
задеть; задеть побольнее; больно задевать; задеть ощутимо 
<чувствительно, основательно, глубоко, сильно, по-настоя-
щему>; Сильнее всего <больше всего> его задел (ближайший 
друг).
 Техасцы действительно очень гордятся своим штатом, 

и лучше их не задевать, намекая, например, на то, что их 
штат – провинция (О. Панфилова). Дело-то вот в чем: когда 
кто-нибудь меня заденет или оскорбит, я его тут же, как 
собаку, застрелю на месте (Ю. Домбровский). «Москвитя-
нин» мало-помалу стал задевать уже не только Белинского 
за его журнальные статьи, но и Грановского – за его лекции 

(В. Смирнов). Терпеливо снося наезды прессы на свою пер-
сону, Анатолий Собчак без колебаний подавал в суд, когда 
журналисты задевали дочь (Н. Васенков). Зубра все помни-
ли, но и он уходил в прошлое, полное заблуждений. Задевать 
его, однако, побаивались. Эти ребята обходили его с осто-
рожностью (Д. Гранин). Такие ребята […] боятся того, что 
сверстники будут высмеивать их слабость, дразнить и при 
любом удобном случае стараться задеть побольнее (А. Лу-
говская).
СИН: подколоть, поддеть; АНА: трогать [Его лучше не тро-
гать]; уязвить; обидеть; унизить; оскорбить; взволновать, 
взбудоражить; АНТ: успокоить; ДЕР: шпилька.
задеть 3.2
Эти злые сплетни не задевали ее.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задел А2 ‘Информация или ситуация А1, 
имеющая отношение к человеку А2, была причиной того, что 
он счел себя униженным или оскорбленным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эти слова задели (девушку).
 • что ПРЕДЛ: (Его) задело, что с ним не считаются 

<что она его не слушает>.
 • когда ПРЕДЛ: (Вас) не задевает, когда на вашу роль 

пробуется другой актер?
А2 • ВИН: (Эти слова) задели девушку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непосредственно задевать; неприятно 
<больно> задеть; очень <особенно> задевать; Обвинение 
<это предположение> задело, Реплика задела, Вопрос <от-
вет> задел, Задел тон вопроса.
 Этот отзыв задел и даже обидел Сахарова (Р. Медве-

дев). Его [Мелик-Пашаева], как человека творческого, […] 
очень задело волевое решение дирекции насчет «его» спек-
такля (И. Архипова). Тотчас же он подумал об отце и по-
чувствовал себя лично задетым (А. Варламов). Вероятно, 
чувствительную душу Альфреда Рейнгольдовича задело то 
место в статье, где его репутация была названа «и так 
не блестящей» (К. Веретенникова). Его [Б. Пастернака] за-
дела мысль о том, что наш контакт – результат моего со-
знательного усилия и так бывает со всеми моими моделями 
(З. Масленикова).
СИН: обидеть, оскорбить, уязвить, унизить; АНА: раздра-
жить, покоробить, раздосадовать; взволновать, вывести 
из равновесия; разг. зацепить; КОНВ: обидеться, оскорбить-
ся.
задеть 4
Задеть чьи-л. интересы; Его честь была задета.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задел А2 ‘Действие или деятельность А1 на-
несли ущерб экономически или социально существенному 
атрибуту А2 какого-то человека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задеть чье-л. достоинство <самолюбие>.
 [Генерал] имел слабость и несчастье на украинской 

службе подписать приказ, задевавший достоинство русско-
го офицера (А. Деникин). Мэр прекрасно знал, что перенос 
городской черты задел служебные интересы его патрона 
(С. Таранов). Ну обидно, ну досадно, ну самолюбие задето 
(Г. Щербакова). Само название журнала подчеркивает: в ана-
литических и публицистических статьях говорится «все как 
есть», […] без боязни задеть самолюбие «сильных сего фут-
больного мира» ( «Футбольная правда», 2003).
СИН: затронуть; КОНВ: пострадать [Это задевает их ин-
тересы – Их интересы страдают из-за этого].
задеть 5, преим. в форме НЕСОВ; разг.
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Задевать прохожих.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задевает А2 ‘Человек А1 без видимых при-
чин ведет себя агрессивно по отношению к человеку А2, ча-
сто с целью продемонстрировать свою силу или свое превос-
ходство над А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задевать людей с интеллигентной внешностью.
 Даже торгашей не задевали, а барам да большому завод-

скому начальству сильно оберегаться приходилось (П. Ба-
жов).
СИН: задирать, приставать; АНА: уязвлять; цепляться, 
придираться.
◊ задеть кого-л. за живое ‘вызвать у кого-л. сильную эмо-
циональную реакцию, часто с оттенком недовольства’: Фильм 
задевает за живое; Вдруг оказалось, что его реплика задела 
младшего Путни за живое (В. Аксенов); Это был злой смех 
задетого за живое человека, которому пересказали оскорби-
тельную остроту на его счет (С. Данилюк); задеть кого-л. за́ 
душу см. ДУША́. [Ю. А.]

ЗА́ДНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
задний 1.1
Задняя стена дома; задний карман <шов> юбки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся дальше по горизонтали от лице-
вой или главной части объекта или от наблюдателя, чем дру-
гие части того же объекта или чем другие однотипные объ-
екты’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задняя часть пальто <детали>; зад-
няя часть сцены <склада, двора, избы, сооружения>; зад-
ний двор, задняя дверь, заднее крыльцо; задняя поверхность 
иконной доски, задняя сторона вышивки <обложки>; задняя 
часть глотки <спинки языка>, задняя поверхность бедра 
<шеи>; задняя часть <половина> толпы; задние ряды ку-
стов [дальние от наблюдателя]; кресло в самом заднем ряду [в 
дальнем от сцены <арены> ряду]; удар с задней линии (корта 
<поля>) [с места, максимально удаленного от средней линии 
спортивной площадки]; сидеть за задней партой; разме-
стить что-л. на заднем плане.
 Пахомов все-таки осторожно вынул пепельницу из карма-

на […]. Опасливо повертел ее – и обнаружил на задней сто-
роне гравировку (И. Кио). На задней стенке [шкафа] имелось 
созвездие загадочных дырочек таинственного происхожде-
ния, похожее на созвездие Близнецов (В. Пьецух). Под второй 
лестницей […] была отгорожена кладовка, скорее загончик 
с оконцем в тетрадный лист величиною, выходящим на за-
хламленный задний двор (В. Астафьев). Хозяйка дома жила 
в задней комнате при кухне, незримо, как-то бесплотно, воз-
никая только в случаях, когда в ней бывала нужда (Г. Шер-
гова). Зал заполняется обязательно с задних рядов, потом 
подтягиваются те, кто вынужден занять середку, а опо-
здавшим приходится сесть в первые ряды, пред строгие очи 
президиума (А. Слаповский).
АНА: тыльный; изнаночный, оборотный [оборотная сторо-
на монеты]; внутренний; дальний; дворовый (фасад); АНТ: 
передний; парадный; центральный; ДЕР: задник; черный ход; 
задне… (заднеязычный, задненёбный).
задний 1.2
Задние лапы <конечности>; задняя половина тела <тулови-
ща>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к той половине тела какого-то су-
щества, которая противоположна голове, в отличие от более 
близких к голове аналогичных объектов или от прилегающей 

к голове половины тела’ [о существах, тело которых вытянуто 
по горизонтали].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задние плавники, задние крылья бабочки; 
левая задняя нога [см. тж 2.1]; задние копыта; задняя часть 
барана <зайца> [о тушах животных], задний окорок (каба-
на).
 Из-под прогнившего крыльца серым комком метнулся заяц, 

напугав нас, запрыгал зигзагом между деревьями, высоко вски-
дывая задние ноги (А. Приставкин). Дрессировщики с успехом 
используют в работе природную тягу лам к прыжкам и их 
умение стоять на задних копытцах («Лиза», 2005). Иногда 
над рекой пролетали дивной красоты махаоны с черно-сини-
ми передними и изумрудно-синими с металлическим блеском 
задними крыльями (В. Арсеньев). Презабавный это был пау-
чок: […] иногда он раскачивался, повиснув на задней ножке, 
как цирковой гимнаст (В. Пьецух). Молодых птиц […] при по-
грузке и выгрузке нужно поднимать, поддерживая под грудь 
одной рукой и положив другую на заднюю часть туловища 
(«Мясная индустрия», 2004.08.23). Она попросила отрубить 
ей килограмма два-три [мяса], но хозяин, усатый, толстый, 
взял на ладонь заднюю ногу и, подкидывая ее на весу, пошле-
пывая сверху, говорил, любуясь: «Не порть!» (Г. Бакланов).
АНТ: передний.
задний 2.1
Задние фары <колеса, дверцы>; задняя площадка трамвай-
ного вагона.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который при нормальном или наблюдае-
мом перемещении объекта или совокупности объектов нахо-
дится дальше от той точки, в направлении которой перемеща-
ются эти объект или совокупность объектов’ [о транспортных 
средствах, их частях и о группах существ].
  Расширенные специальные употребления применительно 

к отведенной назад ноге человека или ее части: спорт. задняя 
нога [см. тж 1.2], задняя стопа, заднее колено; Для выполне-
ния удара необходимо резко выпрямить заднюю ногу так, 
чтобы тело имело волнообразный импульс вперед («Боевое 
искусство планеты», 2004.09.09).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задняя часть машины <фуры, грузовика, 
танка, судна>, задняя часть кабины <двигателя, бензоба-
ка>, задняя половина салона <кузова, кареты, телеги>, зад-
няя треть палубы; задние сиденья <оси>, заднее стекло; зад-
няя шеренга, задний отряд <взвод>; задние лошади <олени, 
верблюды>; двигаться <идти> в задних рядах.
 Гастев видел, как скрывался за поворотом первый вагон 

[трамвая], таща за собою пылающий огнями задний (А. Азоль-
ский). На дороге к полустанку стояла длинная шеренга авто-
машин. […] Аниканов […] подполз к заднему грузовику и за-
глянул в шоферскую кабину (Э. Казакевич). На задних бортах 
грузовиков […] по трафарету нанесено: «Не уверен – не обго-
няй» (Г. Бакланов). Наибольшее его восхищение вызывал сам ва-
гон – с начищенными до блеска медными ручками, дубовыми па-
нелями, а главное – стеклянной задней стенкой, открывавшей 
все пространство пройденного пути (Е. Водолазкин). Перед-
ние ряды то и дело останавливаются, а задние не видят этого 
и напирают на них. Потом вдруг между взводами образуются 
слишком большие расстояния. Тогда заднему взводу приходит-
ся догонять передний (А. Куприн). Два задних ослика, медленно 
наращивая темп, обошли передних (Ф. Искандер).
СИН: последний, крайний; АНА: хвостовой; АНТ: передний, 
первый; лобовой [лобовое стекло]; ДЕР: арьергард.
задний 2.2
Двигаться задним ходом; зеркало заднего вида; задняя пере-
дача.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Направленный в сторону, противоположную 
обычному направлению перемещения, или предназначенный 
для обеспечения такого перемещения’.
  Образные употребления в составе сочетания дать задний 

ход: Литва вряд ли даст задний ход по вопросу транзита во-
еннослужащих («Известия», 2003.02.04).
 И вот я вижу, как из узкого проема между домами выез-

жает задним ходом грузовая машина (Ф. Искандер). Джип 
вильнул, затормозил – напоследок со скрипом и заносом – 
и взвыл задней передачей, подъезжая (А. Волос). Им [пау-
кам-крабам] дали это имя потому, что они, подобно кра-
бам, могут бегать боком и даже давать задний ход («Наука 
и жизнь», 2009). 
АНА: обратный; АНТ: передний; ДЕР: задом [двигаться за-
дом].
◊ задняя мысль см. МЫСЛЬ; задний проход см. ПРОХО́Д; 
задним числом см. ЧИСЛО́; без задних ног см. НО́ГИ; дать 
задний ход см. ХОД; ходить <стоять> на задних лапках 
перед кем-л. см. ЛА ́ПКИ; Кто-л. задним умом крепок см. 
УМ. [И. Г.] 

ЗАДО́ЛГО, НАРЕЧ.
Задолго до моего рождения; задолго до появления человека.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задолго до А2 ‘Так, что событие А1 происхо-
дит намного раньше, чем событие А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • до РОД: задолго до (нашего) знакомства <до начала (се-

зона)>.
 [Дуб] вырос здесь задолго до того, как появился Дом, и по-

мнит те времена, когда вокруг были сады, а на деревьях гнез-
дились аисты (М. Петросян). Задолго еще до моего рождения 
[…], до появления газет, Васьково уже существовало, и в нем 
жили васьковцы (О. Зайончковский). Программа отчетного 
концерта задумывается и составляется […] задолго и тща-
тельно, прежде чем будет вынесена на суд публики («Орен-
буржье», 1997). Опытные командиры задолго до первого 
боя начинают психологическую подготовку своих питомцев 
к войне («Солдат удачи», 2004.08.04). Задолго до наступления 
новой эры люди уже умели извлекать металлы из руд, кра-
сить ткани, обжигать глину («Наука и жизнь», 2009).
АНА: прежде; до; заранее; давно; перед; раньше; АНТ: неза-
долго. [А. Л.]

ЗА́ДОМ, НАРЕЧ.
задом 1
Повернуться <стоять> задом; Избушка, избушка, стань 
к лесу задом, ко мне передом [из русских сказок].
ЗНАЧЕНИЕ. Задом к А2 ‘Так, что человек или объект А1 об-
ращен своей задней частью к человеку или объекту А2’.
  Коннотации: плохое, пренебрежительное отношение; за-

бвение: Фортуна повернулась к ним задом [перестало везти]; 
Мы говорим: довольно, повернитесь к прошлому задом! [за-
будьте] (А. Н. Толстой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: задом к зрителям.
 На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая 

на публику, причем на ней было написано «Волки и овцы – 2» 
(М. Булгаков). Он нечленораздельно рыкнул, повернулся ко 
мне задом и зашагал прочь (М. и С. Дяченко). Одна молодая 
продавщица, которая сидела задом, обернулась (Ю. Пет-
кевич). Уметь жить – это значит так сделать, чтобы 
ко всем людям без исключения стоять лицом, а не задом 
(А. Варламов).

СИН: ≈ спиной; АНА: наоборот; АНТ: передом, прямо; ан-
фас.
задом 2
Пятиться задом; Машина задом въехала в гараж.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещаясь так, что задняя часть объекта А1 
обращена в сторону направления перемещения’.
 Я тихо-тихо, задом отступаю к берегу и перехожу 

на другое место (Ю. Домбровский). Когда паровоз задом 
идет – машинисту с тендера сыплет в глаза пылью угольной, 
смотреть плохо (А. Солженицын). «Лев у меня спокойный, 
а тигра я заставлю вращаться, – тут же сообразил я. – 
Пусть идет то передом, то задом» (В. Запашный). Счита-
лось, что на крутой затяжной подъем автомобиль может 
въехать только задом («Автопилот», 2002.01.15). «Пошли», – 
Саара пятится, протискиваясь задом в узкое отверстие 
норы (М. Петросян).
СИН: спиной; АНТ: передом, прямо.
◊ задом наперед ‘так, что задняя часть объекта находится там, 
где должна находиться передняя’: С улицы вбежала Агния, 
наша четырехлетняя дочь, в колготках задом наперед и в сви-
тере наизнанку (Н. Горланова); Женя с Борисом придумали, 
что Саша Градский будет выезжать на осле, притом обяза-
тельно – сидя задом наперед (И. Кио). [А. Л.]

ЗАДО́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
Надолго сохранить мальчишеский задор; Неиссякаемый за-
дор помогал ему жить; Выпускники ГИТИСа полны режис-
серского <актерского> задора.
ЗНАЧЕНИЕ. Задор человека А1 ‘Свойство человека А1 делать 
А2 так энергично и весело, что у других людей возникает 
эмоциональная реакция на А1 или А2, или чувство, которое 
испытывает А1, делая А2’.
  1. Сдвинутые употребления в сочетании административ-

ный задор применительно к неуемной и бессмысленной ак-
тивности чиновника.
2. Устаревшие употребления применительно к запальчиво-
сти, желанию затеять конфликт: Но поручик уже почувство-
вал бранный задор, все пошло кругом в голове его (Н. В. Го-
голь); Я мягко упрекал его за его вредные взгляды, серьезно 
и без задора ставил на вид то, что мне казалось ошибками 
в его словах, и то, что мне казалось слабыми его сторонами 
(Н. Суханов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: задор молодежи <автора статьи>.
 • ПРИТЯЖ: твой задор.
 • КАКОЙ: отцовский задор.
А2 • РОД: задор полемики <драки>; задор реформатора [та-

кой, как у реформатора].
 • КАКОЙ: спортивный <революционный> задор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Боевой <воинственный> задор, веселый 
<бесшабашный, беззаботный> задор, злой <вызывающий, 
буйный> задор, пьяный задор; молодой <мальчишеский, юно-
шеский> задор, комсомольский <пионерский> задор; полеми-
ческий <реформаторский> задор, охотничий задор; задор 
исследователя <первопроходца>; прилив задора; ответить 
<выкрикнуть, спросить, хвастаться, спорить> с задором, де-
лать что-л. с прежним задором <не без задора, без всякого за-
дора>; уходящ. войти в задор; растерять <утратить> (бы-
лой) задор; заражать <заряжать> (своим) задором; Задор 
охватил <обуял> кого-л., Задор овладел кем-л.; уходящ. Кого-л. 
берет задор; Задор пропал <угас>; Глаза горят задором.
 Героиня была написана автором очень эффектно, 

но надо отдать должное и Голубкиной: она вложила в нее 
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очень много задора, свежести, чувств и сил (Э. Рязанов). 
Молчаливый яснополянский парк […], затрещав отяжелев-
шими ветвями, сыплет на землю снежную пыль. Это вызы-
вает новый прилив задора. Дети визжат и толкают друг 
друга в снежные сугробы (П. Сергеенко). Молодежь […] 
танцует и играет с таким задором, с такой самоотдачей, 
что эта энергия заражает зрительный зал («Континент 
Сибирь» (Новосибирск), 2004.12.17). Этот вид газетной 
поэзии к датам был весьма распространен в нашей стра-
не […]. Но для меня это вовсе не было холодной халтурой. 
Писал я лихо, с задором (Е. Евтушенко). Не Афродита, нет 
[…], – но энергии, выдумки, задора в ней было на всю коман-
ду КВН (Д. Рубина). В этом маленьком газетном очерке два-
дцатитрехлетнего Кольцова были […] уже заложены, как 
в зерне, все будущие его качества: […] талант организато-
ра, мужество журналиста, сатирический задор фельетони-
ста (Б. Ефимов).
СИН: горячность, пылкость, пыл, азарт; АНА: одержи-
мость, рвение, разг. раж, запал; кураж, драйв; энтузиазм, 
увлеченность, страсть; (спортивная) злость; возбуждение, 
ажиотаж; АНТ: безразличие, равнодушие, апатия; ДЕР: 
задорный; раззадорить, подзадорить; журн. с огоньком. 
[И. Г.]

ЗАДО́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -рен, -рна, СРАВН -ее.
задорный 1
Задорные девчата <мальчуганы>; веселая и задорная моло-
дежь; задорные старушки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий задором’.
  Расширенные употребления применительно к животным 

и птицам, обычно невзрослым или небольшого размера: за-
дорные воробьишки <петушки>, задорный щенок <котенок, 
жеребенок>; Он был не выше меня, но что-то в нем было 
от задорного воробья, который всем интересуется и всюду 
храбро скачет (Н. Тихонов).
 В двадцатые годы в рабочие клубы, школы взрослых, про-

сто библиотеки и столовки пришло целое поколение эта-
ких-разэтаких молодых, задорных, красивых, голосистых 
командиров (Ю. Домбровский). Таня оделась, автоматиче-
ски повертелась перед зеркалом, оглядывая себя со стороны, 
с большого расстояния, – можно было предположить, что 
задорная девушка собирается на свой первый бал (В. Аксе-
нов). Как-то зайдя к Клавдию Воронцову, я застал его ожив-
ленно спорящим с бойким, задорным пареньком лет трина-
дцати – четырнадцати (С. Соколов). За длиннейшим столом 
[…] сидели возбужденные гости, в основном, задорные ста-
рички (В. Дудинцев).
АНА: бодрый, энергичный; озорной, игривый, заводной; 
бойкий; горячий, оживленный; веселый; запальчивый, зади-
ристый; АНТ: унылый; вялый; равнодушный; ДЕР: подзадо-
рить, раззадорить.
задорный 2.1
Задорный взгляд <вид, тон>; задорная улыбка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется задор’ [о мимике 
и голосе].
  1. Метонимические употребления применительно к при-

ческе, головным уборам и другим деталям внешнего вида 
головы и лица, которые придают человеку задорный вид: за-
дорный носик, задорная бородка, задорный чубчик <хохолок> 
[обычно торчащие вверх]; задорные кудряшки <веснушки>; 
задорная прическа; задорная шляпка <косынка>, задорный 
берет [чем-то выделяющиеся; часто об особой манере носить 
головной убор].

2. Расширенные употребления применительно к животным 
и птицам: задорная мордочка, задорный хохолок <хвостик>; 
задорный лай <щебет>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Веселый и задорный; задорная рожица 
<мордашка>, задорное личико, задорное выражение лица; 
задорные глаза, задорный блеск глаз, задорные огоньки <ис-
корки> в глазах; задорный крик.
 «Вы, пожалуйста, не смейтесь», – весело говорила Анна, 

щуря на офицера свои милые, задорные татарские глаза 
(А. Куприн). На полке […] вместе с фотографией молодой 
женщины с задорной улыбкой, показывавшей кувшин, пол-
ный ягод, стояли тридцать три тома сочинений Достоев-
ского (А. Иличевский). Он заметно оживился, и его розовые 
щеки зажглись задорным боевым румянцем (Д. Глуховский). 
Из зеркала на нее посмотрела очень симпатичная самоуве-
ренная девушка с задорной родинкой в углу губ (Т. Тронина). 
Ефрейтор Гаенко […] на вечерней поверке, делая шаг вперед, 
задорным голосом восклицал: «Расчет окончен!» (С. Довла-
тов). Вы видите его лицо, его походку, вы слышите его задор-
ный, юношески самоуверенный смех (К. Чуковский).
АНА: бодрый, энергичный; бойкий, лихой; живой; запальчи-
вый; кокетливый; АНТ: унылый; ДЕР: задорно.
задорный 2.2
Задорный восторг <азарт>; задорное веселье; задорное бес-
страшие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный задорному 1 человеку’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задорная полемика <болтовня>; за-
дорная горячность <бодрость, бойкость>, задорное на-
строение <любопытство, лукавство>; задорная смелость 
<удаль>; задорное желание (плясать); задорное поведение, 
задорные шалости; задорный вопрос <выкрик, лозунг>, за-
дорная насмешка, задорное словцо; задорная шутка, задор-
ный юмор.
 Как не простить задорного мальчишества – прой-

ти весь Невский несколько раз из конца в конец без шине-
ли, хоть и морозит еще северный апрель! (М. Шишкин). 
С задорным бесстрашием и любопытством смотрела она, 
не мигая, в лицо государя (В. Шишков). Чем огромней было 
насилие, тем злей, задорней становилось желание драться 
(В. Гроссман). Все ее круглое лицо было так полно задор-
ного и нежного лукавства, что Пандион невольно улыбнул-
ся (И. Ефремов). Что-то более острое, чем любопытство, 
и даже несколько задорное будило в нем желание посмо-
треть на Кутузова, послушать его, может быть, поспо-
рить с ним (М. Горький). 
СИН: оживленный, веселый; ДЕР: задорно.
задорный 3
Задорная песня <частушка>; задорный танец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает или должен вызывать 
задор’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Веселый и задорный; задорный КВН; за-
дорный мотив <ритм>, задорная мелодия; задорная дробь 
барабана.
 Русское кино тридцатых годов порадовало зрителей за-

дорными и веселыми комедиями («Советский экран», 1972). 
Монотонные подвывания продавцов смешиваются с задор-
ными вальсами шарманок (А. Игнатьев). Мелодия певучая, 
с отголосками народных ритмов, несложная и чрезвычайно 
задорная («Советский экран», 1966). Возвращенье домой, 
задорный треск разгорающихся дров, начинающая дышать 
плита (Н. Каратыгина).
СИН: оживленный, веселый, зажигательный; ДЕР: задорно. 
[И. Г.]
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ЗАДОХНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну́сь, -нётся, ПРОШ -ну́лся, -ну́-
лась, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ задохну́вшийся, ДЕЕПР задох-
ну́вшись; СОВ; см. ЗАДЫХА ́ТЬСЯ. 

ЗАДРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -деру́сь, -дерётся, ПРОШ -дра́лся 
и устар. -дрался́, -драла́сь, -драло́сь и -дра ́лось, -драли́сь 
и -дра́лись; СОВ; НЕСОВ задира́ться.
задраться 1
Юбка задралась выше колен; Брюки <рукава, полы дубленки> 
задрались; Тент палатки задрался.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задрался ‘Изделие А1, изготовленное из гибко-
го материала, или часть А1 этого изделия, предназначенные для 
того, чтобы прикрывать что-л., переместились, обычно от крат-
ковременного интенсивного воздействия, на уровень А2, открыв 
то, что было или должно быть прикрыто’ [обычно об одежде].
  По аналогии – о гибких частях тела и о волосах: Его верх-

няя губа задралась, обнажив желтые зубы; Челка задралась 
наверх, оголив высокий, умный лоб и две глубокие залысины 
(О. Новикова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Куртка задралась.
А2 • до РОД: задраться до колен <до пупка>.
 • КАК: задраться высоко <выше локтя>.
 • КУДА: задраться кверху.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка задраться; неприлично <бес-
стыдно> задраться; задираться и топорщиться; Штанина 
задралась; Подол задрался; Юбка все норовила задраться.
 На спине задралась клетчатая рубашка, оголив полосу 

кожи (С. Шаргунов). Ее платье задралось и при желании 
можно было разглядеть место, где начинались колготки 
(Е. Романова, Н. Романов). Нина Александровна кое-как опра-
вила задравшийся халат (О. Славникова). Артист Р. вытя-
гивается во весь рост и воздевает вверх руки, отчего камзол 
взлетает до пупа, а рукава задираются до локтей (В. Ре-
цептер). Донька лежал спиной к нему, рубаха его задралась 
выше пояса (Л. Леонов). Под действием пружины тент резко 
задирается на крышу кузова – отличный мгновенный обзор 
(«Солдат удачи», 2003.11.05).
АНА: откинуться; подняться, приподняться; съехать [шап-
ка съехала набок]; КОНВ: задрать; АНТ: сползти [колготки 
сползли].
задраться 2.1, разг.
Брови задрались на лоб.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задрался ‘Объект А1 переместился вверх, 
утратив свое нормальное положение’ [часто о частях лица]. 
  Образные употребления применительно к нематериальным 

сущностям в роли А1: Цены задрались. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Усы задрались вверх.
А2 • КАК: высоко задраться.
 • КУДА: задраться кверху.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задраться вверх <наверх>; Плечи задра-
лись к ушам.
 Не раз, разгоряченный вином, вскакивал, – бровь нависа-

ла, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос (А. Н. Тол-
стой). Будяев открыл дверь и отступил, […], приглашающе 
откинувшись назад, отчего черная борода его задралась 
кверху (А. Волос). Два небритых подбородка задрались вверх 
(С. Мстиславский). Переносица у него была перебита, и от 
этого кончик носа задрался (А. Новиков-Прибой). Он трес-
нул стрелка рукояткой пистолета в висок. Тут же перехва-
тил ручки пулемета, чтобы резко задравшийся в небо ствол 
не привлек внимания тех, что на броне (О. Дивов).

АНА: закинуться; подняться; наррат. взлететь [Брови взле-
тели ]; АНТ: опуститься; КОНВ: задрать.
задраться 2.2
Задраться вверх; Корма судна задралась; Один бок грузовика 
неуклюже задрался.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задрался ‘Объект переместился таким обра-
зом, что его часть А1 стала располагаться выше, чем обычно, 
отчего А1 утратил нормальное положение’ [обычно о частях 
транспортных средств].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Правый борт повозки задрался.
 Чтобы при ударе нос [вагонетки] не задрался вверх, ис-

пользуются дополнительные крепежные пояса («Формула», 
2002.04.15). Ухает правый борт [катамарана] и левый за-
дирается, обтекая пеной (А. Иванов). Нос шхуны задрался 
и ударился о гряду камней перед мысом (Р. Штильмарк).
АНА: накрениться [Судно накренилось]; покоситься [Избуш-
ка покосилась].
задраться 3, редк.
Корочка болячки задралась; Лак на ногтях задирается; Крас-
ка отстала от стены и задралась.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задрался ‘Верхний слой А1 или часть А1 че-
го-л., частично оторвавшись, отстает от поверхности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кора задралась.
 [Митраша] картузик надел такой старый, что козырек 

его разделился надвое: верхняя корочка задралась […], а ниж-
няя спускалась почти до самого носика (М. Пришвин).
АНА: отодраться; отстать. [А. П.]

ЗАДУВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1–2.
задувать 1–2 см. задуть 1–2.
задувать 3.1, часто БЕЗЛ.
В пещере было тепло и уютно, ветер туда почти не задувал; 
Через открытую форточку в комнату задувала метель; Он 
закрыл дверь поплотнее, чтобы не задувало с улицы; В фор-
точку задувал ледяной ветер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задувает из А4 через А3 в А2 ‘Ветер А1 дует 
из пространства А4 через отверстие А3 в пространство А2, 
так что в А2 обычно становится холодно и неуютно’.
  Сдвинутые употребления применительно к одежде, наде-

той на человека, в роли А2 для указания на проникновения 
ветра к телу человека, отчего ему становится холодно: Заду-
вать за воротник; задувать в дыры <в прорехи>; Куртка ей 
велика, под нее будет задувать; Мех отмыли, дубленку прове-
трили, дырочки – спецклеем, чтоб не задувало (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер задувал (в детскую).
 • ТВОР: В окно задувало холодным воздухом.
А2 • в ВИН: (Ветер) задувал в дом.
 • под ВИН: Под тулуп задувал (ветер) [А2 – одежда].
 • за ВИН: За воротник задувал (ветер) [А2 обычно ворот-

ник].
А3 • из РОД: Из щелей задувал (ветер).
 • через ВИН: Через окно задувал (ветер).
 • в ВИН: В окно <в щели> задувал (ветер). 
 • между РОД МН: Между досок задувал (сквозняк).
 • между ТВОР МН: Между досками задувал (сквозняк).
 • между ТВОР и ТВОР: Между окном и стеной задувал 

(сквозняк).
А4 • с РОД: С улицы (в комнату) задувал (холодный ветер).
 Марина, подняв повыше воротник, чтобы не задувал 

ветер, с разбухшей, то и дело сползающей с плеча сумкой, 
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карабкается по серпантину тропинки (В. Рыбаков). Марина 
с детьми, охватив их руками и накрыв полами накинутого 
пальто (день был холодный и с парадного задувало), сидела 
на краю скамьи в ожидании (Б. Пастернак). Блеклая полоса 
предзакатного неба потухла, в голый проем окна задувает ве-
тер (М. Петросян). Из проделанной бреши задувает сквозняк, 
уходит тепло – но так ведь почти у всех (Е. Пищикова). Мы 
все время ставим юрту дверью по ветру, […] чтобы не заду-
вало (В. Обручев).
СИН: тянуть, дуть, разг. сифонить; АНА: проникать, попа-
дать.
задувать 3.2, часто БЕЗЛ. 
В комнату ветром задувало хлопья снега; Ветер задувает 
золу в глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. Ветер А1 задувает А2 в А3 ‘Из открытого про-
странства в замкнутое пространство А3 дует ветер А1, пере-
мещая вместе с собой в А3 субстанцию или легкие объекты 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер задувает (пыль).
 • ТВОР: Ветром задувает (пыль).
А2 • ВИН: (Ветер) задувает дым.
А3 • КУДА: (Ветер) задувает (дым) в комнату <под навес>.
 Вход в норку Пик устроил с подветренной стороны, чтобы 

холодный воздух не задувало в его жилище (В. Бианки). Не по-
ленился Шухов, самый-то выпуск трубы еще с одним коленом 
вверх сделал. Сегодня нет ветру, а завтра будет – так чтоб 
дыму не задувало (А. Солженицын). – Чего так странно гово-
ришь? – продолжала приставать Машка. – Флажки в рот ле-
зут, – пояснил Гриша, – ветром задувает (Д. Донцова). [Ветер] 
задувает в долину пыль и запахи с внутренних равнин (Т. Соло-
матина). Вьюга […] снег задувает во все щели юрты (П. Коз-
лов). Золой играет ветер, задувает ее в глаза (Л. Леонов).
СИН: заносить; АНА: наносить; КОНВ: залетать, лететь; 
попадать. [Т. К.]

ЗАДУ́МАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ заду́мывать.
задумать 1
Задумать написать роман; Я же вижу, что ты что-то за-
думываешь; Приехали к самому открытию фестиваля, как 
и было задумано; Что ты там задумал? 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задумал А2 как А3 ‘У человека А1 возникло 
намерение сделать А2, и он продумал общую идею А3 того, 
как он будет это делать, причем с момента возникновения 
намерения до времени его возможного осуществления могло 
пройти много времени’ [по аналогии – о животных].
  1. Метонимические употребления применительно к бу-

дущему продукту в роли А2: задумать роман; В Голливуде 
высокие лбы задумали ремейк толстовского «Воскресения» 
(В. Аксенов).
2. Часто в форме СТРАД: Изображение почти монохромное, 
[…] все выдержано в сумрачных пастельных тонах и, как 
задумано, напоминает выцветшую пленку 40-х («Известия», 
2002.07.05).
3. В форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ часто употребляется в функ-
ции существительного: реализовать задуманное; Замыслы 
возникали в изобилии, но сил хватало лишь на осуществление 
ничтожной части задуманного (В. Крейд); Префронтальная 
кора […] «заведует» вниманием, умственными операция-
ми, связанными с памятью, а также способностью осуще-
ствить задуманное и достигнуть желаемого (И. Лалаянц).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

А2 • ИНФ: задумать совершить восхождение на Эверест 
<построить дом>.

 • ВИН: задумать книгу <фильм>.
 • что ПРЕДЛ: (Мы давно) задумали, что переедем 

в спальный район.
А3 • КАК: задумать (постановку) иначе; Задумано было 

не так <в другом стиле>.
КОНСТРУКЦИИ. С оценочными наречиями обычно употреб-
ляется в форме СТРАД: Задумано было великолепно <пре-
восходно, талантливо, здорово>; Операция была прекрасно 
задумана, […] и первая ее половина успешно осуществлена 
(А. Рыбаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давно задумать, задумать еще прошлым 
летом, задумать за год до окончания школы; задумать имен-
но так <по-другому>, изначально <первоначально> заду-
мывалось иначе; задумать (пьесу) как хит, задумать (сад) 
в японском стиле; задумать ремонт <реформу>, задумать 
постановку спектакля, задумать выпуск <издание> газеты; 
задумать операцию, задумать сложную комбинацию <много-
ходовку>; задумать опыт <эксперимент>, задумать проект 
<покрой>; задумать журнал; задумать рассказ <повесть, 
пьесу, поэму, очерк>, задумать сценарий <фильм, ремейк 
фильма>, задумать картину <портрет>, задумать симфо-
нию <оперу>; задумать работу, задумать цикл работ <ста-
тей>, задумать сборник стихов, задумать серию рисунков 
<телевизионных передач>; задумать устранить свидетелей 
<бежать из лагеря>.
 Представители компании […] задумали фильм как хит 

для показа в новогоднюю ночь с 1976 на 1977 год (И. Кио). 
Фильм будет минут на десять. Задуман он как сатириче-
ский памфлет (С. Довлатов). В начале 1960-х годов Заслав-
ская задумывала написать трактат о причинах кризисного 
развития советского общества (И. Елисеева). Мы исполнили 
кантату Прокофьева так, как и задумывали на репетициях 
(И. Архипова). Анастас был стар, холоден, мудр и смел; он 
прошел через все; именно с ним Хрущев задумывал, обсуждал 
и осуществлял главное дело своей жизни (А. Архангельский). 
Дрозд в одно и то же мгновение может пристально всма-
триваться в червяка, которого задумал схватить, и в кошку, 
которая крадется к нему самому (А. Зайцев).
СИН: запланировать, обиходн. надумать, необиходн. замыс-
лить; АНА: наметить; решить; вознамериться, собраться; 
обдумать, продумать; неодобр. обиходн. удумать; КОНВ: 
Возникла мысль [Они задумали поехать в Италию автосто-
пом – У них возникла мысль поехать в Италию автостопом]; 
АНТ: раздумать (ехать в Италию автостопом); ДЕР: разг. 
задумка.
задумать 2.1
Задумать слово <число, карту>; Задумайте какое-нибудь 
желание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задумал А2 в А3 ‘Человек А1, участвуя в игре 
А3, мысленно выбрал объект или ситуацию А2 как объект от-
гадки для других участников игры’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задумать номер <цифру>.
 • ВОПР: задумать, что ́ невеста должна сделать <к кому 

она должна подойти>.
А3 • в ПР: задумать в игре «Отгадай слово» <«Угадай 

число»>.
 Либерман два раза сделал чудо – уходил за 2 комнаты, 

просил нас, сидевших в салоне, задумать, что он должен сде-
лать: первый раз угадал, что нужно меня тронуть за ухо, 
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второй – сесть на диван (И. Бунин). Затем предлагалось ко-
му-либо из публики участвовать в опыте и задумать то или 
другое слово (В. Бехтерев). Какая же точка соответствует 
какой цифре, неизвестно. Нужно по ответам определить за-
думанное число (О. Леонтьева).
СИН: загадать; АНТ: отгадать.
задумать 2.2
Она задумала: если завтра с утра будет дождь, ей дадут 
главную роль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задумал: А3 при условии А2 ‘Веря в существо-
вание сверхъестественной связи между событиями, которые 
в реальном мире никак не связаны, человек А1 стал думать, 
что случится желательное для него событие А3 или что он 
сделает А3 при условии, что до этого произойдет событие 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 + А3 • если ПРЕДЛ: (Он) задумал: если выглянет солнце 
[А2], она его простит [А3].
 • что если ПРЕДЛ: (Он) задумал, что если успеет на трол-

лейбус, то сдаст экзамен.
 Я бросил в уголья камина папиросу и задумал: если папиро-

са истлеет и не даст огонька – не буду тебе писать […]; если 
даст огонь – напишу (Н. Пунин). И Милка задумала: не хочу, 
чтоб ее [раму – немецкий разведывательный самолет] сбива-
ли, зла нет. Вот если не собьют – ладно, останемся ночевать 
в лесу (А. Солженицын).
СИН: загадать. [Ю. А.]

ЗАДУ́МАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; СОВ; НЕСОВ заду́-
мываться.
задуматься 1.1
Всерьез задумываться о разводе; Самое время <пора> заду-
маться, как назвать книгу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задумался об А2 ‘Человек А1 начал думать 
о важной для него ситуации А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: задуматься о смене работы <о переезде>.
 • над ТВОР: задуматься над этим вопросом.
 • ВОПР: задуматься, почему это произошло <куда пойти, 

кого назначить директором, в чем проблема, стоит ли 
помогать соседям>.

 • редк. что ПРЕДЛ: (Я) задумался, что не знаю его фами-
лии.

 • уходящ. ИНФ: (Леонид Ильич всерьез) задумался стать 
лауреатом конкурса мастеров художественного слова 
(Л. Измайлов).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубоко <крепко, серьезно> задуматься; 
поневоле <невольно> задуматься; часто <иногда, не раз> 
задумываться; впервые задуматься; задуматься о смысле 
жизни <о завтрашнем дне, о своем предназначении>, за-
думаться над чьей-л. судьбой <над чьей-л. участью>, заду-
маться над решением задачи <над проблемой старения>; 
если задуматься [используется в том числе как вводное 
предложение]; повод задуматься; заставить <просить> 
(кого-л.) задуматься; Имеет смысл задуматься (о чем-л.); 
Есть о чем задуматься.
 Павел Алексеевич переживал сильнейшую депрессию 

и впервые в жизни задумался о самоубийстве (Л. Улицкая). 
Сидя за письменным столом и задумавшись как-то над ра-
ботой, я по дурной привычке качнулся на стуле (И. Дьяко-
нов). В самом деле, джентльмены, не стоит ли нам иногда 

задуматься над простыми истинами? (В. Аксенов). Иван 
Григорьевич опустил голову, и нельзя было понять, дремлет 
ли он, грезит о чем-то далеком или задумался над словами 
Николая Андреевича (В. Гроссман). Дотянули один плот, 
задумались: если так работать – смерть не задержится 
(В. Голованов). Ощущение близости смерти заставило ее 
всерьез задуматься, что для нее важнее всего в жизни («Теа-
тральная жизнь», 2003.08.25).
СИН: подумать, поразмыслить, поразмышлять.
задуматься 1.2
Сидеть в кресле, глубоко задумавшись; Он задумался и забыл, 
зачем пошел на кухню.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задумался об А2 ‘Человек А1 начал думать 
об интересующем его объекте или ситуации А2, в результа-
те чего почти перестал воспринимать актуальную ситуацию 
и реагировать на нее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: задуматься о чем-то <о своем> [А2 обычно 

что-то, свое].
  Обычно употребляется без А2.
 Он уже ждал меня в больничном саду – сидел на лавоч-

ке, о чем-то глубоко задумавшись (В. Белоусова). [Колюня] 
никогда не проходил мимо странных и красивых зданий с ку-
полами и крестами, не повернув головы и не задумавшись 
(А. Варламов). Ее манеру, задумавшись, прихватывать зуба-
ми пушистый хвостик косы переняли все, у кого были косы 
(Л. Улицкая). Я давно убедился: стоит задуматься, и тотчас 
вспоминаешь что-нибудь грустное (С. Довлатов). Только лиф-
тер в черной фуражке вышел из подъезда, стоит […] и едва 
заметно кивает: то ли прощается с нами, то ли задумал-
ся о чем-то и кивает собственным мыслям (Ю. Трифонов). 
Задумавшись, он не сразу осознал, о чем говорил Мельник 
(Д. Глуховский).
СИН: погрузиться в свои мысли, витать мыслями в облаках; 
АНА: призадуматься; отвлечься; отключиться; забыться; 
сконцентрироваться; ДЕР: задумчивый.
задуматься 2
Он готов, не задумываясь <не задумавшись ни на минуту>, 
по первому зову броситься на помощь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 не задумался А2 ‘Человек А1 решительно 
сделал А2, не думая о возможных плохих последствиях для 
себя’ [обычно с отрицанием, часто в форме ДЕЕПР].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: не задумается отдать последние деньги.
 • и ЛИЧН: не задумается и отдаст последние деньги.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нимало <нисколько> не задуматься, ни 
на мгновение <ни на секунду, ни на миг> не задумавшись; 
выполнять приказы, не задумываясь; (Кто-л.) не задумает-
ся умереть за родину <встать на защиту друга>; (Кто-л.) 
не задумается и отдаст последнюю рубашку.
 В любом другом случае она бы не задумалась отказать-

ся, сославшись на мигрень, но, услышав имя Жени Бариновой, 
сразу согласилась (И. Безладнова). Клянусь вам честью, что 
я не задумаюсь вступить в бой с целой турецкой эскадрой 
и что мы дешево не продадим нашу жизнь! (Б. Островский). 
Я никогда не имел дела с мускатом 83 года и не задумался вы-
пить три бокала один за другим (И. Бабель). Мог придумать 
себе экстравагантный костюм на вечер – не задумываясь 
оторвать рукав от смокинга и пришить на его место белый 
(Ю. Башмет). Часто мошенники используют отнюдь не не-
достатки, а несомненные достоинства людей. Например, 
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жертвенность, способность, не задумываясь, отдать что 
угодно, чтобы защитить близких («Наука и жизнь», 2006).
СИН: (не) колебаться. [И. Г.] 

ЗАДУ́МЧИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СРАВН -ее.
задумчивый 1
После смерти отца она стала задумчивой и молчаливой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Много думающий о чем-то серьезном или 
грустном, поэтому не ведущий себя активно и весело’.
  Расширенные употребления применительно к животным: 

Взрослые и дети с любопытством смотрели в окна, ожидая, 
когда […] пересечет дорогу задумчивый слон или промчится, 
хрустя ветками, носорог (Е. Велтистов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <несколько> задумчивый, весь-
ма задумчивый; вечно <всегда, постоянно> задумчивый; за-
думчивый ребенок.
 Он […] смотрел на чужую стену с […] небольшой черно-

белой литографией, изображающей Гулливера – задумчивого 
великана с трубкой, в кружевном жабо и туфлях с пряжка-
ми, окруженного лилипутами (И. Муравьева). Этот задумчи-
вый меланхолик был Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Коста-Рики при папском престоле (Л. Зорин). Гоша был 
сперва сущим ребенком, потом превратился в порывистого 
подростка с малоосмысленными поступками, потом – в за-
думчивого мужчину, решающего про себя серьезные вопросы 
(А. Слаповский). По темпераменту, замашкам и хорошо под-
вешенному языку автор больше похож на ведущего популяр-
ного ток-шоу для продвинутых, чем на задумчивого лите-
ратора, сосредоточенно подбирающего слова и выражения 
(«Парадокс», 2004.05.01).
АНА: сосредоточенный; молчаливый; АНТ: веселый; ожив-
ленный; активный; ДЕР: задумчивость; задумчиво.
задумчивый 2.1
Задумчивый взгляд <вид>; задумчивая улыбка; задумчивый 
тон; задумчивая интонация.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется, что человек А1 
задумчив 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вечно <всегда, постоянно> задумчивый, 
немного <слегка, несколько> задумчивый; задумчивое лицо, 
задумчивые глаза, задумчивое выражение лица <глаз>; за-
думчивый наклон головы, задумчивые жесты <движения 
рук>.
 Придавая лицу таинственное и задумчивое выражение, 

они курили с важным видом первые сигареты (А. Варламов). 
Толя – бледный, серо-белокурый, с задумчивой улыбкой, от ко-
торой на левой щеке делалась одна глубокая ямочка (И. Гре-
кова). Говоря, она плавно перемещалась из комнаты в комна-
ту […], а то ненадолго замирала в коридоре или на пороге 
кухни в задумчивой позе (А. Волос). «Этого, кажется, никто 
не понимает», – сказала она с неожиданно задумчивой инто-
нацией в голосе (Г. Газданов). Он откусывает кусок от булки, 
с минуту жует, держа задумчивую паузу (Д. Рубина). Лицо 
у него милое и задумчивое – и при этом непосредственное, то 
туда посмотрит, то туда, живо всем интересуясь (А. Сла-
повский).
АНА: мечтательный; молчаливый; неспешный; ДЕР: задум-
чивость; задумчиво.
задумчивый 2.2
Задумчивое настроение <состояние>; задумчивое располо-
жение духа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный задумчивому 1 человеку’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задумчивое молчание <созерцание>; 
задумчивая мягкость <нежность, мечтательность>, 

задумчивое любопытство; задумчивое участие; задумчивая 
важность <сосредоточенность>.
 Минуту спустя он уже расталкивал Турецкого Бараба-

на, который внезапно впал в задумчивое и созерцательное 
настроение (В. Каверин). Он смотрел на нее неморгающими 
глазами, его широкое молодое лицо выражало задумчивое 
равнодушие (В. Гроссман). Главных свойств Обломова – за-
думчивой лени и ленивого безделья – в Иване Александрови-
че не было и следа (А. Кони). Гравелот нравился женщинам 
и охотно шутил с ними, но их раздражал тот оттенок за-
думчивого покровительства, с каким он относился к их почти 
всегда детскому бытию (А. Грин). «Совещание», о котором 
говорила «Джоконда», состояло в задумчивом пережевы-
вании сочных ягод и неспешном поплевывании косточками 
на красивое китайское блюдце с голубыми драконами (А. Ге-
ласимов). Наступила тишина, было слышно только задумчи-
вое сопенье старика (В. Дудинцев).
АНА: мечтательный; молчаливый; ДЕР: задумчивость; за-
думчиво.
задумчивый 3, перен.
Задумчивая мелодия <песня>; задумчивые аккорды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий их негромких звуков, сменяющих 
друг друга достаточно медленно, и поэтому не мешающий 
человеку быть задумчивым 1’.
  Образные употребления применительно к природным явле-

ниям: задумчивый ветерок <ручеек>, задумчивая полутьма, 
задумчивая тишина теплой ночи.
 Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась 

кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин […] оба ду-
мали о том, как велика, как прекрасна эта страна (А. П. 
Чехов). А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам за-
думчивую песню «Вечерний звон»! (В. Шукшин). Хорошо 
сидеть в теплом уютном кресле самолета, слушать за-
думчивое гудение двигателей (К. Серафимов). Я лежал, 
прислушиваясь к задумчивым шорохам и скрипам ночного 
деревянного дома (Ф. Искандер). Все кругом пустынно, 
задумчиво, озеро бутылочное, в ряби, которую […] ветер 
гонит к холмам восточного прибрежья (И. Бунин). Солн-
це вот-вот собиралось выйти из-за туч, но не выходило, 
только иногда на сумрачной земле возникали вдали неяс-
ные задумчивые зайчики света, блуждали и потухали вдруг 
(Ю. Петкевич).
АНА: меланхоличный; тихий; медленный; АНТ: бравурный; 
громкий; бодрый; резкий; ДЕР: задумчивость; задумчиво. 
[И. Г.]

ЗАДУ́МЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАДУ́МАТЬ.

ЗАДУ́МЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ЗА-
ДУ ́МАТЬСЯ.

ЗАДУ́ТЬ, ГЛАГ; -ду́ю, -ду́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ заду́тый; 
СОВ; НЕСОВ задува ́ть.
задуть 1
Задуть огонь <пламя>; задуть спичку; задувать свечки 
на торте; задуть горящий клочок бумаги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задул А2 ‘Человек А1, дуя на огонь А2 или 
на горящий объект А2, сделал так, что А2 перестал гореть’.
  Расширенные употребления применительно к осветитель-

ному или нагревательному устройству, в котором горит пред-
назначенная для этого жидкость, в роли А2: задуть керосинку 
<спиртовку, лампу>; Тут Коровьев задул свою лампаду, и она 
пропала у него из рук (М. Булгаков).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: задуть свечу.
 Я снял кастрюлю, керосинку задул, навалил себе полную 

тарелку бобов и стал ужинать (В. Аксенов). Поднявшись, он 
задул лампу и улегся в кровать (З. Прилепин). Она задула ого-
нек в керосиновой лампе, легла на свой топчан и, затаив ды-
хание, прислушивалась к каждому шороху снаружи (А. Бер-
сенева). Брамин поспешно задул свечу, и комната погрузилась 
в темноту (Д. Глуховской). Захлопали двери, сквозняк качнул 
огонь лучины. Князь задул его и потянулся, глядя в окно, затя-
нутое мутным пузырем (А. Иванов). За некоторыми стола-
ми свечи задувают. Их дым долго плывет в остановившемся 
воздухе (Е. Водолазкин).
АНА: выключить; погасить, потушить; залить; АНТ: раз-
жечь, раздуть. 
задуть 2, часто БЕЗЛ.
Ветер задул свечу; Сквозняком задуло свечу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задул А2 ‘Движение воздуха А1 стал причиной 
того, что огонь А2 или горящий объект А2 перестал гореть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сквозняк задул (лучину).
 • ТВОР: Сквозняком задуло (свечу).
А2 • ВИН: (Ветер) задул лампу.
 У чугунной ограды, в задней части сада, в тополиной ал-

лее, горел костерок. Он был обложен кирпичами, чтоб ветер 
его не задул (Н. Садур). Ветер будто пытался задуть костер, 
но только раздувал его (М. Анчаров). Первая спичка потухла 
под дождем. Вторую ветер задул (С. Юрский). Свечу, кото-
рую нес Айболит, задуло (А. Лазарчук). Экономно задув свечу 
(если ее вмиг не задувал ветер), я выныривала на улицу, где 
было тоже безлюдно (М. Палей)
СИН: погасить, потушить; АНТ: раздуть. [Т. К.]

ЗАДЫХА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ задох-
ну́ться.

задыхаться 1.1 ‘умирать от недостатка воздуха’: задохнуться в го-
рящем здании.
задыхаться 2 ‘дышать с большим трудом’: задыхаться от астмы; 
задыхаться в переполненном вагоне метро.
задыхаться 3 ‘неровно дышать из-за сильных чувств’: Я чуть 
не задохнулся от возмущения; Он задыхался от волнения.
задыхаться 4, необиходн. перен. ‘с трудом функционировать’: за-
дыхаться под валом писем; Город задыхался от пробок.
задыхаться 5, перен. ‘испортиться’ [о продуктах]: Не клади хлеб 
в полиэтиленовый пакет – задохнется.

задыхаться 1
Задохнуться в канализационном колодце <в горящем зда-
нии>; задыхаться в газовых камерах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задыхается ‘Существо А1 умирает от недо-
статка воздуха’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 У тети Наташи родился ребеночек, и ему пришлось сразу 

же делать операцию, а иначе б он задохнулся (А. Варламов). 
Гаврилов, с расширенными зрачками и почти задыхающийся, 
кинулся к Пушных и начал его тормошить (В. Короленко). 
Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воз-
дух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва (А. Ку-
прин). Он пять минут хрипел, перед тем как задохнуться 
(Ю. Домбровский). Все это делается под полным наркозом, 
в условиях искусственной вентиляции легких, иначе живот-
ное задохнется («Русский репортер», 2010.07.22–29).

АНА: гибнуть; захлебнуться; КОНВ: душить; ДЕР: удушье, 
асфиксия.
задыхаться 2, преим. в форме НЕСОВ. 
Задыхаться от зноя; задыхаться от астмы; задыхаться 
в переполненном вагоне метро.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задыхается от А2 ‘По причине А2 или 
в условиях А2 существу А1 не хватает воздуха, который оно 
вдыхает, из-за чего А1 дышит часто и с большим трудом и ис-
пытывает от этого сильный дискомфорт’.
  1. Метонимические употребления применительно к насе-

ленным пунктам или регионам в роли А1: Ставрополье в тот 
год задыхалось от жары; В один из нестерпимо жарких ав-
густовских дней 1972 года – Москва тем летом задыхалась 
от зноя и дымной мглы, – […] Глебов заехал в мебельный ма-
газин в новом районе, у черта на рогах (Ю. Трифонов).
2. Образные употребления применительно к предметам и яв-
лениям в роли А1: Мотор <Двигатель> задыхается; Несет-
ся в страшной звездной пустоте самолет, мотор задыхает-
ся, с каждым мгновением тяжелеют обледеневшие крылья 
(В. Каверин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: задыхаться от дыма <от кашля>.
 • в ПР: задыхаться в пыли <в дыму, в кашле>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Буквально задыхаться; задыхаться 
от смрада <от вони, от удушливого запаха>; задыхаться 
в разреженном воздухе высокогорий>, задыхаться в скафан-
дре <в противогазе>.
 Задыхаясь и глотая соленую воду, я выбрался на какой-то 

скользкий выступ (В. Губарев). Ирина не хотела дожидаться 
той минуты, когда поезд тронется и Кямал побежит рядом, 
задыхаясь, чтобы хоть на секунды отодвинуть расставание 
(В. Токарева). Задыхаться всю ночь от невыносимого смрада 
пришлось сегодня жителям северных окрестностей столицы 
(И. Левит). Задыхаясь, он все-таки поднял ее на руки и пошел 
вниз, спотыкаясь на узкой тропинке и боясь оступиться и по-
терять равновесие (И. Муравьева). Шли, задыхались, оста-
навливались передохнуть, пытались шутить, делали вид, что 
веселимся, что всё – трын-трава, вздор (Б. Окуджава). В Син-
гапуре мы задохнулись. Там была парилка (Д. Гранин). 
АНА: запыхаться; пыхтеть; отдуваться; (Мне) душно. 
задыхаться 3
Задыхаться от нежности; Я чуть не задохнулся от возмуще-
ния; Он задыхался от волнения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задыхается от А2 ‘Человек А1 дышит неров-
но и с трудом из-за сильных чувств А2’ [часто при попытке 
что-то сказать]. 
  Метонимические употребления применительно к голосу 

человека в роли А1; преим. в форме ПРИЧ: говорить зады-
хающимся голосом; «Боже мой, порох!..» – воскликнула Мими 
задыхающимся от волнения голосом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: задыхаться от ярости; задохнуться от восхи-

щения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задыхаться от восторга <от сча-
стья>; задохнуться от изумления <от удивления>, за-
дыхаться от смеха <от хохота>; задыхаться от него-
дования; задохнуться от злости <от гнева, от ярости, 
от бешенства>; задохнуться от ненависти <от омерзе-
ния>; задохнуться от горя; задохнуться от ужаса <от 
страха>; задыхаться от рыданий; задыхаться от жало-
сти; задохнуться от обиды. 
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 Вся та ночь прошла под этот волнующий запах и зады-
хающийся шепот молодой женщины (В. Быков). Он задыхал-
ся, он не мог поверить: вот она, рядом, живая, можно ви-
деть ее, слышать – сколько угодно (А. Слаповский). Николай 
приблизился стремительно, задыхаясь от гнева, погрозил 
пальцем (Ю. Давыдов). «Я не пожалею ничего», – задохнув-
шись, сказал он, пытаясь перехватить ее отрешенный взгляд 
(И. Муравьева). Майор задохнулся от бешенства: «Сколько 
это будет продолжаться?!» (С. Довлатов). «Нормальные 
люди пусть аплодируют, а вы, богачи, трясите драгоценно-
стями!» – сказал как-то Джон Леннон с эстрады в зал, и все 
задохнулись от смеха (В. Аксенов).
АНА: заикаться (от смущения); сбиться [о дыхании]; пере-
хватывать [Горло перехватывает от волнения]; КОНВ: ду-
шить [Ее душили слезы].
задыхаться 4, преим. в форме НЕСОВ; необиходн. перен.
Портниха задыхается от заказов; Город задыхался от про-
бок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задыхается из-за А2 ‘Человек или организа-
ция А1 функционирует с трудом из-за воздействия неблаго-
приятного для функционирования фактора А2’ [обычно от не-
достатка ресурсов или избытка работы].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Заводы задыхаются (без сырья).
А2 • без РОД: (Деревни) задыхаются без работы.
 • от РОД: задыхаться от перегрузки.
 • под ПР: задыхаться под валом (сообщений).
 Поймите, я не могу жить так, как я живу, зная, что 

партия задыхается без денег (В. Аксенов). В годы Великой 
Отечественной войны переполненный эвакуированными за-
водами Свердловск задыхался от недостатка транспорта 
(«Вечерний Екатеринбург», 2004.11.06). Мама буквально 
задыхалась под грузом общественных обязанностей (Н. Ка-
терли). 
АНА: страдать; простаивать; АНТ: справляться (с зака-
зами).
задыхаться 5, преим. в форме СОВ; перен.
Овощи в пластике задыхаются; Не клади хлеб в полиэтилено-
вый пакет – задохнется. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 задохнулся в А2 ‘Продукт питания А1 утратил 
свежесть или стал несъедобным из-за того, что долго нахо-
дился в закрытом пакете или контейнере А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Колбаса задохнется (в пакете).
А2 • в ПР: задохнуться в ящике <в полиэтилене>.
 Он высыпал зерна в солонку, заявив, что в пакете кофе 

«задохнется» (Т. Устинова). Ладно, пусть развернет бутер-
брод, чтобы не задохнулся (А. Львов). Что будет если фляга 
полежит закрытой – вода задохнется («Реставрация книг. 
Переплетное дело», 2010).
АНА: испортиться, портиться; протухать; гнить; застаи-
ваться [о воде]; ДЕР: затхлый. [А. Л.]

ЗАЕЗЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАЕ ́ХАТЬ.

ЗАЁМ и обиходн. ЗАЙМ, СУЩ; МУЖСК; за́йма, -ы, -ов.
заем 1.1
Краткосрочный заем; облигационные займы; оформление 
займов.
ЗНАЧЕНИЕ. Заем А1 у А2 в размере А3 на условиях А4 для А5 
‘Финансовая операция, состоящая в том, что лицо А1 занима-
ет у лица А2 деньги или материальные ценности на сумму А3 
на условиях А4 для достижения цели А5’.

  1. В советское время существовала практика получения 
денежных средств от населения посредством государствен-
ных займов: граждан агитировали покупать облигации (или 
облигациями выдавалась часть зарплаты), после чего, по ис-
течении срока займа, владельцы облигаций могли быть уве-
домлены о продлении срока займа или снижении процентной 
ставки.
2. Метонимические употребления применительно к докумен-
там, фиксирующим факт проведения займа: выпустить но-
вый заем.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заем государства ( у граждан); займы Российской 

империи.
 • КАКОЙ: государственный <муниципальный> заем.
 • ПРИТЯЖ: мой заем.
А2 • у РОД: заем у населения.
А3 • КАКОЙ: заем в пятнадцать тысяч евро; заем на сумму 

два миллиарда рублей; заем в размере десяти минималь-
ных окладов.

А4 • КАКОЙ: беспроцентный заем; долгосрочный заем; заем 
под проценты.

А5 • на ВИН: заем на покупку машины <на строительство 
больницы>.

 • КАКОЙ: военный заем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добровольные займы; валютные займы; 
выигрышные займы; целевые <нецелевые> займы; внешний 
<внутренний> заем; корпоративные займы; государствен-
ный краткосрочный пятипроцентный заем; договор займа; 
частный займ в максимально сжатые сроки; облигации госу-
дарственного займа.
 Кажется, вот можно будет устроить заем под вексе-

ля, чтобы заплатить проценты в банк (А. П. Чехов). Россия 
при содействии Франции устроила Китаю крупный заем для 
уплаты первого взноса контрибуции (А. Деникин). Преду-
смотрено долговое финансирование (заем и лизинг) на сумму 
€13,9 млн («Наука и жизнь», 2009). Хлебный заем админи-
страции Ульяновской области был зарегистрирован 15 ноя-
бря, а размещение облигаций началось 20 ноября 1995 года 
(«Коммерсантъ-Daily», 1996.01.16). Я очень давно ничего 
от тебя не получала и ничего о тебе не знаю, кроме того, 
что ты одним из первых подписался на займ (А. Эфрон).
СИН: кредит, ссуда; КОНВ: заем 2; ДЕР: заимодавец.
заем 1.2
Взять заем в банке; Каков размер вашего займа?
ЗНАЧЕНИЕ. Заем А1 у А2 в размере А3 на условиях А4 для А5 
‘Сумма денег А3, которую заняло лицо А1 у лица А2 на усло-
виях А4 для достижения цели А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заем молодоженов (на покупку квартиры).
 • КАКОЙ: государственный заем.
 • ПРИТЯЖ: мой заем.
А2 • КАКОЙ: банковский заем.
А3 • КАКОЙ: заем в двадцать тысяч долларов; заем на сумму 

пять тысяч евро; заем в размере миллиона рублей.
А4 • КАКОЙ: беспроцентный заем.
А5 • на ВИН: заем на проведение хозяйственных работ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупный заем; заем на приобретение 
жилья; заем под залог; предоставить заем; погасить заем; 
взять заем под пятнадцать процентов годовых.
 Чаще всего предприниматели берут заем на пополнение 

оборотных средств и финансирование текущей деятельно-
сти («Русский репортер», 22.04-29.04 2010). Можно попы-
таться получить беспроцентный банковский заем («Наука 
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и жизнь», 2008). Он жил в этом доме уже третий год, в соб-
ственной квартире, за которую еще не выплатил частный 
заем (А. Иличевский). Налог с его заработка взимался боль-
шой, а помимо налога высчитывали ежемесячно и государ-
ственный заем (А. Вертинская).
СИН: кредит, ссуда; АНА: долг; ДЕР: заимодавец.
заем 2, редк.
Заем банка частным предпринимателям; оформлять займы 
юридическим лицам.
ЗНАЧЕНИЕ. Заем А1 А2 в размере А3 на условиях А4 для А5 
‘Финансовая операция, состоящая в том, что лицо А1 дает 
в долг лицу А2 деньги или материальные ценности на сумму 
А3 на условиях А4 для достижения лицом А2 его цели А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заем фонда (гражданам Российской Федерации).
 • КАКОЙ: американский заем.
А2 • ДАТ: заем юридическим лицам.
А3 • КАКОЙ: заем в пятнадцать тысяч евро; заем на сумму 

два миллиарда рублей; заем в размере десяти минималь-
ных окладов.

А4 • КАКОЙ: беспроцентный заем; долгосрочный заем.
А5 • на ВИН: заем на приобретение жилья.
 Слухи о новом английском займе Чжан-Цзо-Лину подтвер-

дились («Гудок», 1927.02.04). Все, что на него давило в по-
следнее время – внезапный заем Димке, которого он почти 
не знал, отвратительная выходка Юрки […], – все это мгно-
венно исчезло (А. Геласимов). 
СИН: кредитование; КОНВ: заем 1.1. [А. П.] 

ЗАЕ́ХАТЬ, ГЛАГ; -е́ду, -е́дет, ПОВЕЛ несобств. заезжа́й; 
СОВ; НЕСОВ заезжа́ть.

заехать 1.1 ‘переместиться на транспортном средстве’: по дороге 
домой заехать в институт.
заехать 1.2 ‘переместиться на более высокое место’: заехать 
на пандус <на эстакаду>.
заехать 1.3 ‘переместиться’ [о транспортном средстве]: Грузовик 
заехал во двор.
заехать 2.1 ‘попасть в ходе перемещения не туда, куда хотел’: за-
ехать в овраг.
заехать 2.2 ‘перемещаясь, оказаться по другую сторону чего-л.’: 
заехать за дом.
заехать 3, обиходн. или офиц. ‘въехать’: заехать в новую квартиру.
заехать 4, разг.-сниж. ‘ударить’: заехать кому-л. по морде.

заехать 1.1
Заехать в институт; заехать в ближайшую аптеку <к па-
рикмахеру>; Может, заедешь прямо сейчас?; Она заезжала 
по утрам и привозила мне продукты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заехал на А2 из А4 в А3 ‘Человек А1, ехавший 
на транспортном средстве А2 из места А4 в какое-то другое 
место, по пути к нему переместился в место А3 с промежу-
точной целью А5 на время А6, обычно короткое’.
  1. Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А1: Машина заехала за Желдыби-
ным и […] отвезла его (около полуночи это было) на квартиру 
убитого (М. Булгаков); Потом машина заехала в один район-
ный суд, в другой, в третий и в четвертый – пока не оказа-
лась полностью забита (А. Рубанов) [см. тж 1.3].
2. Образные употребления применительно к предметам, дви-
жущимся относительно друг друга, в роли А1: Он […] смо-
трел за витрину, на заезжающие под землю огоньки (А. Те-
рехов).
3. Образные употребления применительно к рассуждениям 
и размышлениям: Нельзя же отрицать сексуальную сторону 

нормальной человеческой жизни на корню […]. Так тоже 
можно далеко заехать (Коллективный. Унесенные призрака-
ми, Spirited Away (2005–2010)).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: заезжать на служебной машине.
А3 • КУДА: заехать домой <в театр>; заехать к друзьям; 

заехать на стоянку.
А4 • ОТКУДА: заехать с работы <из студии>.
А5 • за ТВОР: заехать за детьми.
 • на ВИН: заехать на совещание у директора.
 • ИНФ: заезжать проститься <повидаться с кем-л.>.
 • разг. ЛИЧН: заеду узнаю [= ‘чтобы узнать’; только 

в форме БУД СОВ].
А6 • на ВИН: заехать на пять минут <на часок>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянно заезжать; заехать куда-л. 
по пути <на обратном пути>; заехать (совсем) ненадолго 
<на денек-другой>; заехать в банк <в магазин, в торговый 
центр, в химчистку>, заехать на рынок <на ярмарку, на кор-
поратив>, заехать на бензоколонку <на заправку, на мойку, 
на почту>; заезжать на ужин <на чашечку чая>; заехать 
в отель за вещами; заехать за кем-л. за час до начала спек-
такля; заехать к знакомому; заезжать куда-л. по делам <по 
делу>; сделать что-л., не заезжая домой.
 В 1911 году Владимир Галактионович заехал ко мне в Ку-

оккалу ранней весной – 1 апреля (К. Чуковский). Я предложил 
ему по старой памяти заехать на Невский проспект в из-
вестную кондитерскую «Норд» (В. Катаев). Заехал с работы 
к своему старинному другу, хотел вернуть ему долг, кажется, 
брал деньги на путевку (В. Гроссман). В Петергофе, в домике 
императрицы, куда она [камер-фрау Баранова] иногда заез-
жала, было чрезвычайно сыро, капало со стен (Ю. Тынянов). 
По пути на Северный Урал заезжал домой, к маме, отправив 
жену покамест тоже домой (В. Астафьев). И я, случалось, за-
езжал к нему посмотреть цветной телевизор (С. Довлатов).
АНА: зайти, разг. забежать, разг. завернуть, разг. заглянуть; 
навестить, посетить, офиц. нанести визит; АНТ: уехать; 
ДЕР: заезд.
заехать 1.2
Заехать на эстакаду; заезжать <заехать> на пандус <на 
дамбу>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заехал на А2 на А3 ‘Человек А1 на транспорт-
ном средстве А2 переместился в более высоко расположенное 
место А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: заехать на мотороллере <на мотоцикле>.
А3 • на ВИН: заехать на мост.
 Он заехал на небольшой холм, с которого и в самом деле 

открывался прекрасный вид на Иволгу (Т. Тронина). Говорят, 
лучше всего заехать на перевал, а там штурмовать вершину 
в сторону моря и Лисьей бухты (О. Ляпунова). Он обогнул 
черную лужу, заехал на высокий берег, […] развернулся к об-
рыву радиатором (А. Гаррос, А. Евдокимов). Наконец они 
заехали на гору и увидели внизу громадный город с белыми 
церквями, горевшими на солнце куполами (Ю. Петкевич).
СИН: въехать (на дамбу); АНТ: съехать; ДЕР: заезд.
заехать 1.3
Грузовик заехал через ворота на хозяйственный двор; В 12:00 
колонна с гуманитарным грузом заезжает в приграничный 
район.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заехал из А3 в А2 ‘Транспортное средство 
А1 переместилось из места или пространства А3 в более 
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замкнутое место или пространство А2, обычно не являющее-
ся конечной целью его перемещения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Товарные поезда заезжают (на запасные пути).
А2 • КУДА: заехать на стройплощадку; заехать в тоннель; 

заехать под деревья; заехать за ворота <за угол> [см. 
тж 2.2].

А3 • ОТКУДА: заехать с площади <из переулка>.
 Здесь «Чайку» отпустили, а автобус заехал за угол 

и встал там в ожидании нескорого окончания пиршества 
(О. Зайончковский). Гусев молча курил, глядя в окно. И подал 
голос только когда машина заехала на парковку во дворе офи-
са Центрального (О. Дивов). Троллейбусы, заезжая на Сла-
вянскую площадь, вынуждены разворачиваться и возвра-
щаться в Энгельс («Богатей» (Саратов), 2003.07.03).
СИН: въехать; АНА: подъехать; приехать; АНТ: выехать, 
уехать; ДЕР: заезд.
заехать 2.1
Заезжать в тупик; заехать на велосипеде в овраг; заехать 
в глубокий снег; заехать в охваченную беспорядками часть 
города.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заехал на А2 в А3 ‘Перемещаясь на транс-
портном средстве А2, человек А1 попал в место А3, отличное 
от того, в которое он хотел попасть, и часто такое, что из него 
трудно выехать и по нему трудно ехать’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к какому-то 

участку поверхности объекта в роли А3: заехать на тротуар 
<за стоп-линию>; заехать на сплошную; Стараясь не заез-
жать на пятно, Грым медленно поехал вокруг (В. Пелевин); 
Моя машина стояла, ни одним колесом не заехав на осевую 
(А. Колесников).
2. Метонимические употребления применительно к самим 
транспортным средствам или их частям в роли А1: Но когда 
официант проснулся от сырой прохлады, лодка не плыла, 
а заехала в осоку у берега (Ю. Петкевич); На камень, может 
быть, попадем не раз, и в рытвину колесо заедет, но в овраг 
не свалимся (И. А. Гончаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: заехать на мотоцикле.
А3 • КУДА: заехать в болото <на тонкий лед>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Случайно заехать; заехать в непролазную 
грязь <в глушь, в чащу, не туда>; заехать в сугроб <в кю-
вет>; заехать глубоко в лес; заехать на вспаханное поле.
 Несколько дней подряд [Павел Витальевич] решал запу-

танный вопрос о вагонах с лесом, которые он ждал, но кото-
рые заехали в другую сторону (А. Слаповский). На первом же 
крутом витке машина заехала передними колесами за край 
дороги, за край пропасти и начала падать (Л. Карелин). 
Самоходка, заехав в яму, образовала довольно-таки удобное 
укрытие (В. Курочкин). Нужно ждать, пока заполнится ав-
тобус, отправляющийся именно в твой отель, да не перепу-
тать и не заехать в другую сторону (Л. Белавенец).
СИН: въехать; АНА: попасть, оказаться, очутиться; уго-
дить; завязнуть (в грязи); АНТ: выехать; выбраться.
заехать 2.2
Заехать за дом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заехал на А2 за А3 ‘Человек А1, перемещаясь 
на транспортном средстве А2, оказался по другую сторону 
объекта А3 и, возможно, перестал быть видным наблюдате-
лю’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

А2 • на ПР: заехать на велосипеде.
А3 • за ВИН: заехать за угол [см. тж 1.3].
 Так всегда бывает, когда экипаж заедет за лесистую горку 

на повороте дороги (С. Ковалевская). Возница, то трогая ло-
шадь, то останавливая ее, вскоре заехал за куст и после этого 
начал нахлестывать лошадь (К. Паустовский). В это время 
экипаж тронулся и заехал за угол дома (П. Сергеенко).
СИН: завернуть; АНА: зайти (за угол); забежать (за сарай); 
заплыть (за остров); залететь (за забор); скрыться (за хол-
мом); АНТ: выехать (из-за угла); ДЕР: заезд.
заехать 3, обиходн. или офиц.
Заехать в новую квартиру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заехал в А2 ‘Человек А1, приобретя или по-
лучив в свое пользование помещение А2 и перевезя туда нуж-
ные ему вещи, стал в нем жить или работать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: заехать в гостиницу <в пансионат>.
 Переезд был трудным, рано утром из Челябинска, в Сверд-

ловске тут же на поезд, с поезда сразу на лекцию, не заезжая 
в гостиницу (В. Катанян).
СИН: въехать (в новую квартиру), вселиться, заселиться; 
АНТ: выехать; ДЕР: заезд.
заехать 4, обычно в форме СОВ; разг.-сниж.
Заехать кому-л. в морду; Не выдержал и заехал ему по шее.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заехал А3 в А2 своим А4 ‘Человек А1 сильно 
ударил человека А3 по части А2 его тела частью своего тела 
или предметом А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: заехать в глаз <в зубы>.
 • по ДАТ: заехать по морде.
 • КУДА: заехать пониже спины <между ног>.
А3 • ДАТ: заехать собутыльнику (в челюсть).
А4 • ТВОР: заехать кулаком <ногой>; заехать шахматной 

доской.
  А3 и А4 обычно с А2; А2 невозможно без А3.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Изо всех сил <как следует> заехать; за-
ехать кому-л. в рожу <в челюсть, в лоб, в зубы>, заехать 
кому-л. по носу <по скуле, по физиономии, по загривку, по за-
тылку>, заехать кому-л. под дых, заехать кому-л. ногой 
в промежность.
 – Тише вы, огни, – орет парикмахер и потрясает машин-

кой. – Эх, заеду сейчас кому-нибудь в лоб (Ю. Домбровский). 
Думаете, мне не хочется кому-нибудь в рожу заехать?! 
(С. Довлатов). Он иногда так усмехается, что хочется ему 
заехать по физиономии (В. Аксенов). Ты мне уже три раза 
по коленке заехала (Д. Рубина). Я стал драться, заехал ко-
му-то по носу кулаком (М. Шишкин).
СИН: ударить, стукнуть, разг. огреть, разг. треснуть, разг. 
хрястнуть, разг. дать, разг. влепить, разг. двинуть, разг.-
сниж. врезать, разг. уходящ. хватить, разг. уходящ. жахнуть, 
разг. уходящ. садануть; АНА: шлепнуть; разг. тюкнуть; 
хлестнуть, стегнуть, вытянуть; КОНВ: получить [Я заехал 
ему по морде – Он получил от меня по морде], разг.-сниж. схло-
потать (по шее). [Ю. А.]

ЗАЖА́ТЬ, ГЛАГ; -жму́, -жмёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ зажа́-
тый; СОВ; НЕСОВ зажима ́ть.

зажать 1.1 ‘сжать’: зажать болт тисками.
зажать 1.2 ‘надавить’: зажать родинку ладонью.
зажать 1.3 ‘закрыть’: зажать рот рукой.
зажать 2.1‘не давать уйти’: зажать противника в угол.
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зажать 2.2 ‘прищемить’: Шарф зажало дверцами шкафа.
зажать 3, перен. ‘плотно примыкать’: Скалы зажали деревушку 
со всех сторон.
зажать 4 ‘напрячь мышцы’: зажать связки.
зажать 5.1, разг. ‘не дать или взять себе’: зажать сдачу.
зажать 5.2, разг. ‘не давать возможности профессионально реали-
зоваться или делать карьеру’: На работе его зажимали.

зажать 1.1
Зажать губами мундштук <плечом телефон>; зажать болт 
тисками; Он зажал медаль в кулаке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажал А2 при помощи А3 ‘Человек А1, об-
хватив относительно небольшой объект А2 конечностями А3 
или поместив А2 между конечностями А3 или внутрь приспо-
собления А3, начал сильно давить на А2 с целью не утратить 
с ним контакт или сделать его неподвижным’ [по аналогии 
о животных в роли А1].
  1. Метонимические употребления применительно к ча-

стям тела в роли А1: Пальцы зажали ключ; Колени зажимали 
сумку.
2. Образные употребления: Я был зажат в тиски немысли-
мых по краткости сроков (Э. Рязанов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажать карандаш <края раны>.
А3 • ТВОР: зажать зубами <струбцинами>.
 • с помощью РОД: зажать с помощью тисков.
 • при помощи РОД: зажать при помощи тисков. 
 • ГДЕ: зажать в зубах <между коленями, под мышкой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <сильно, изо всех сил, хорошо> 
зажать, зажать слабо <слегка, плохо>; зажать руками 
<пальцами, ногами, коленями, ступнями, лапами, когтями>, 
зажать щипцами <пинцетом>; зажать в руках <в пальцах, 
в кулаках, в коленях, в зубах, в губах, в лапах, в когтях, в клю-
ве, под мышкой>, зажать в тисках; зажать между средним 
и указательным пальцами.
 Она […] летела верхом на толстом борове, зажимавшем 

в передних копытцах портфель, а задними ожесточенно мо-
лотящем воздух (М. Булгаков). В руке его был зажат подсвеч-
ник с толстой, оплывающей свечой (Ю. Домбровский). Май-
ор распечатал бутылки, зажав их коленями (С. Довлатов). Он 
берет ее руку в свою и, водя по доске ее рукой с зажатым 
в ней мелом, начинает писать формулу (В. Маканин). Ча-
сто, вернувшись домой, он заставал ее неспящей, с зажатой 
во рту сигаретой, и тогда надо было отвратительно лгать 
(И. Муравьева). Зажав в когтях шишку, он [клест] вонзал 
клюв под каждую чешуинку и доставал оттуда смоляное се-
мечко (Ю. Коваль).
СИН: сжать, стиснуть; АНА: сдавить, прижать; АНТ: от-
пустить, выпустить; ДЕР: зажим.
зажать 1.2 
Она зажала ладонью пятно на лице <подбитый глаз>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажал А2 при помощи А3 ‘Человек А1, по-
ложив руку или другой объект А3 на часть тела или другой 
объект А2, начал давить на него, чтобы А2 не было видно или 
чтобы воздействовать на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажать микрофон (ладонью).
А3 • ТВОР: зажать (край листа) камнем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зажимать изо всех сил; судорожно <бы-
стро > зажать; зажать пальцами <салфеткой, тряпкой>.
 Гитарист оборвал аккорд, зажав пятерней струны гита-

ры (Д. Рубина). Нажимая попеременно на разные клавиши 

рояля и зажимая клапана саксофона в различных сочетани-
ях, я кое-как установил, как играется фа-мажорная гамма 
(А. Козлов). Старьевщики, зажимая пальцами просиженные 
места, расхваливают брюки (Г. Белых).
АНА: стиснуть, сдавить; надавить, нажать, прижать.
зажать 1.3
Зажать рот; зажать отверстие пальцем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажал А2 в А4 при помощи А3 ‘Человек А1 
при помощи части тела или другого объекта А3 плотно за-
крыл отверстие А2 в теле человека или в другом объекте А4 
с целью сделать так, чтобы какой-л. процесс, связанный с А2, 
временно прекратился или начался’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажать ноздрю <пробоину>.
А3 • ТВОР: зажать ладонью <платком>. 
А4 • ДАТ: зажать (рот) жертве.
 • в ПР: зажать (пробоину) в лодке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <изо всех сил> зажать; быстро 
зажать; зажать рот <нос, ноздри, уши>, зажать дыру 
<отверстие, пробоину, сосуд>; зажать рукой <пальцами, 
тряпкой, платком>; зажать себе рот.
 Прежде, чем девушкам зажали рты, они успели закри-

чать, и их услышали в форте (А. Алексеев). Зажимаю нос, 
лезу с головой под воду, папа держит меня, я плыву (М. Шиш-
кин). Теплоход гудит так, что на палубе все зажимают уши 
(Е. Носов). Бен пошел в уборную и, зажимая ноздри носовым 
платком, позвонил через сателит своему президенту (В. Ак-
сенов). Баладжанов стащил с себя пиджак и теперь зажи-
мал большим пальцем дырку в груди (А. Троицкий). Василий 
Петрович зажал отверстие ладонями. Из колонки с визгом 
брызгало, стреляло (А. Малышкин).
СИН: заткнуть, закрыть; АНТ: разжать; открыть, рас-
крыть.
зажать 2.1
Зажать в подворотне; Двое зажали ее в тамбуре.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажал А2 в А3 ‘Человек А1, подойдя вплот-
ную к человеку А2 в месте А3 и используя свою физиче-
скую силу, сделал так, что А2 утратил возможность свободно 
двигаться или перемещаться, причем А1 сделал это с целью 
не дать А2 уйти или чтобы сделать с А2 что-то плохое’. 
  1. Суженные употребления применительно к группам лю-

дей в роли А1 и А2 как участникам военных или полицейских 
операций: зажать врага в кольцо <в клещи>; зажать мани-
фестантов на площади.
2. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам в роли А1 или в роли А2: Машину Раввина 
с двух сторон стали медленно зажимать две черные «Вол-
ги» (Н. Климентович); Они в «Мерседесах» с тонированными 
стеклами, в тиски, спереди и сзади, зажали «Волгу» и загна-
ли ее в переулок (А. Азольский).
3. Ослабленные употребления обычно в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ или ДЕЕПР применительно к объекту А2, полностью 
или частично оказавшемуся в таком тесном физическом кон-
такте с другими объектами, что нужно приложить усилия, 
чтобы его высвободить или чтобы он снова мог двигаться: Он 
встал не без труда, потому что был зажат между двумя да-
мами (И. Грекова); Я сидела, зажатая двумя арфами, струны 
которых напоминали мне прутья клетки (В. Катанян); Их па-
роход был зажат во льдах, затонул, а сами герои экспедиции 
оказались на льдине в Чукотском море (В. Писигин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
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А2 • ВИН: зажать девушку (в углу).
А3 • ГДЕ: зажать (девушку) в углу <на лестнице, между га-

ражами>.
 Ваньку зажали, вывернули у него карманы, нашли трешку 

и еще около рубля мелочью (В. Войнович). Она оказалась за-
жатой в углу, между шкафом и стулом, заваленным книгами 
(Л. Улицкая). Толпа, согнанная со всех окрестных улиц и те-
перь зажатая в оцеплении, почти безмолвно колыхалась вни-
зу (Ю. Домбровский). Сверстники уже зажимали девчонок 
по подъездам, а я только усмехался – я строил свое будущее 
(А. Рубанов). Радист получил сообщение, что […] наши вой-
ска загнали в голостепье и зажали там вражескую группи-
ровку (В. Астафьев).
СИН: прижать, припереть (к стене); АНА: окружить; изо-
лировать.
зажать 2.2, обычно БЕЗЛ.
Шарф зажало дверцами шкафа; Хвост пса зажало стулом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажал А2 ‘В процессе функционирования 
или возникновения нарушений в функционировании объекта 
А1 существо, часть его тела или предмет А2, находившиеся 
рядом с А1, оказались частично или полностью в А1, так что 
нужно приложить усилия для того, чтобы А2 перестал нахо-
диться в А1’.
  Суженные употребления применительно к транспортным 

средствам, когда человек оказывается блокирован внутри их: 
Артем – единственный из пассажиров, воспользовавшийся 
ремнями безопасности, был зажат в первом салоне (Т. Бело-
усова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Механизм <станок> зажал (бумагу).
А2 • ВИН: (Турникет) зажал чемодан.
 Андрюха, присев на ступеньку, […] отколол каблуки ост-

рием лыжной палки. И крепления зажали ногу как надо (М. Бу-
тов). Возможно, каким-то образом в контейнере образова-
лось разрежение воздуха, и парашют оказался в нем зажат 
(К. Феоктистов). – В Доме творчества живете? – спросил он, 
терпеливо пережидая, пока Женя […] усядется на переднее 
сиденье, подоткнет подол длинного плаща, зажатый двер-
цей, пристроит на коленях сумку (О. Новикова). 
СИН: прищемить, защемить, разг. зажевать [Принтер за-
жевал бумагу]; АНА: заблокировать; прихлопнуть (бумагу 
ладонью); засосать, затянуть; КОНВ: застрять; АНТ: вы-
свободить.
зажать 3, обычно в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; перен.
Маленькая страна, зажатая между двумя державами; Дере-
вянный домишко зажат многоэтажками; Дети играли на пу-
стыре, зажатом между гаражами и шоссе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажал А2 ‘Пространственный объект А2 при-
легает к объекту или объектам А1 – он как бы зажат 1.1 этим 
объектом или объектами А1’ [А1 и А2 – обычно природные 
или пространственные объекты].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Стены зданий зажимают (двор).
 • ИМ и ИМ: Заборы и сугробы зажали (узкую улочку).
А2 • ВИН: зажать озеро <клочок земли>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Зажать со всех сторон <справа и слева>, 
зажать спереди и сзади <сверху и снизу>, зажать с севера 
<с юга>.
 Мы стояли на небольшой площадке, зажатой справа 

и слева отвесными скалами (Ф. Искандер). Вокруг двора, за-
жатого амфитеатром двух склонов, вразнобой росли оливы 
(Д. Рубина). Зажатая между горами и морем, эта полоска 
империи находилась в особенном состоянии – напряженном 

и возгонном одновременно (А. Иличевский). Само здание 
на площади всегда убивало его своей однотонностью, безыс-
ходностью и мертвой хваткой. Было оно узкое, серое, плоское 
и намертво зажимало целый квартал (Ю. Домбровский). 
Взгляд Везалия упал за окно, откуда был виден город, зажа-
тый стенами (С. Логинов). Ботанический сад зажат скалой, 
на которой, в ее средней части, расположен город (С. Есин). 
зажать 4, спец.
Зажимать связки; При игре смычком не следует зажимать 
кисть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажал А2 ‘Человек А1, желая выполнить фи-
зическое действие, привел мышцы А2 в неправильное поло-
жение, в результате чего эти мышцы или другая часть тела 
А2 оказались слишком сильно напряжены, а физическое дей-
ствие выполнено плохо’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажать мышцу <диафрагму>.
 Надо было […] успеть сделать резкий выдох, зажав мыш-

цы живота (А. Козлов). Торчащие лопатки – верный признак 
незажатой спины, мечта боксера-профи (А. Измайлов). 
Не зажат плечевой пояс, нет напряжения в поясничном от-
деле, позвоночник расположен свободно, вертикально («Наука 
и жизнь», 2009). У очень многих людей диафрагма закрепоще-
на и зажата, они дышат очень поверхностно (А. Зыкова).
АНТ: расслабить, разжать; ДЕР: зажим.
зажать 5.1, разг.
Зажать 100 рублей; зажать премию; Вечно компот зажи-
мают!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажал А2 ‘Лицо А1, от которого ждут, что он 
даст человеку А3 хороший объект А2, не дал А2, и говорящий 
оценивает это отрицательно’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к празднику, 

который лицо А1 должно устроить для других людей: Новосе-
лье решили зажать; Не вздумай зажать свадьбу!
2. Суженные употребления применительно к ситуации, когда 
человек А1, взяв у человека А3 объект А2 с условием отдать 
его через некоторое время, не отдал этот объект: зажать аль-
бом по искусству <орфографический словарь, гитару>.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажать пирожное <день рождения>.
  А3 обычно не выражается.
 Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, 

теперь зажимают, гады (А. Солженицын). Предположим, он 
был просто скупцом. Каждую копейку зажимал (С. Алешин). 
Обычное скопидомство монастырского ключника: зажать 
кувшин молока или горшочек с медом (Д. Рубина). – Пайка, – 
сказал Леха, – А хлеб зажали… – И за это скажи спасибо, – 
хмыкнул Ильин (С. Иванов). В профсоюзы не поступают жа-
лобы на то, что частные предприятия зажимают отпуска 
для своих работников («Российская газета», 2003.09.01).
СИН: разг. заиграть, разг. замотать, разг. зажилить, детск. 
уходящ. зажулить; АНА: прикарманить, наложить лапу.
зажать 5.2, обычно в форме НЕСОВ; разг.
В советское время его зажимали; Она жаловалась, что ее за-
жимают на службе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажимает А2 ‘Лицо А1 делает так, что че-
ловек А2 не имеет возможности полностью проявить свои 
способности и занять место в иерархии, соответствующее его 
способностям’.
 Он разводил демагогию, что-де в институте зажимают 

представителей рабочего класса – по тем временам очень 
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опасное обвинение (И. Шкловский). Осипенко пожаловалась, 
что девушек в армии зажимают (Л. Бронтман). Отца зажи-
мали! Не давали звания (А. Терехов). Хрущев очень сильно 
«зажал» Сергея Павловиче Королева. Зато все заказы фирмы 
Челомея считались делом государственной важности («На-
ука и жизнь», 2007).
{ } зажать рот кому-л. см. РОТ; зажать в кулак кого-л. см. 
КУЛА ́К. [Е. Б.] 

ЗАЖЕ́ЧЬ, ГЛАГ; -жгу́, -жжёт, ПОВЕЛ -жги ́, ПРОШ -жёг, 
-жгла́, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ зажёгший, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ зажжённый, -ён, -ена́, ДЕЕПР редк. зажёгши; СОВ; 
НЕСОВ зажига ́ть.

зажечь 1.1 ‘сделать так, чтобы что-л. начало гореть’: зажигать 
дрова, зажечь благовония.
зажечь 1.2 ‘стать причиной того, что что-л. начало гореть’: Снаряд 
зажег баржу с нефтью.
зажечь 2.1 ‘сделать так, чтобы что-л. начало излучать тепло’: за-
жечь конфорку на плите.
зажечь 2.2 ‘сделать так, чтобы что-л. начало излучать свет’: за-
жечь лампочки на елке.
зажечь 3, перен. ‘вдохновить кого-л.’: зажечь публику своим эн-
тузиазмом.
зажечь 4, перен. необиходн. ‘вызвать какое-л. чувство’: Он зажег 
в моем сердце любовь.
зажечь 5, сленг ‘весело провести время’: Мы вчера так зажгли!

зажечь 1.1
Зажигать дрова <газ>; зажечь спичку; зажечь благовония.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажег А2 ‘ При помощи объекта А3 человек 
А1 сделал так, что объект А2 начал гореть’.
  1. Метонимические употребления применительно к словам 

огонь, костер в роли А2: Мы зажгли костер и стали ото-
гревать ружья («Бельские просторы», 2010); Художник то-
ропливо вернулся домой, зажег огонь в круглой чугунной печке 
и схватил краски (К. Паустовский).
2. Образные употребления: Он не думал о Евгении Нико-
лаевне, не вспоминал рассвета над Брестом, когда бежал 
к аэродрому и в небе светлел первый огонь зажженной 
немцами войны (В. Гроссман); Мы благодарим судьбу, за-
жегшую на небе русского слова и русской мысли светоч 
(А. Кони).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажечь лучину <сигарету>.
А3 • ТВОР: зажечь спичкой.
 • от РОД: зажечь (папиросу) от уголька.
 Когда человек трудно умирает – зажигают дрова в печи, 

лучину на шестке, чтобы душа видела дорогу в небо (М. Горь-
кий). Я зажег полоску бумаги от рдеющих углей в печке 
и закурил, жадно втягивая тошнотворный сладковатый 
дым (В. Шаламов). Она, наклонившись, растапливает печь, 
привычно набивая ее мелкими щепочками и бумажками, со-
бирается зажечь спичку (М. Палей). Он пошел […] на кух-
ню, зажег газ, поставил на плиту чайник, стал доставать 
из портфеля свертки с едой (Д. Рубина). Он садился за стол, 
зажигал спичку, закуривал (И. Кио). 
АНА: воспламенить; запалить; поджечь; разжечь; раздуть; 
затопить (камин); КОНВ: зажечься; загореться; вспыхнуть; 
АНТ: погасить, потушить; ДЕР: зажигание; зажигатель-
ный [зажигательная смесь].
зажечь 1.2, необиходн. 
Наш снаряд зажег баржу с нефтью; Горит на ветру заж-
женное молнией дерево; Искры костра зажгли траву.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажег А2 ‘Объект А1 или фактор А1 стали 
причиной того, что материальный объект А2 начал гореть’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Молния зажгла (дуб).
А2 • ВИН: зажечь здание <избу>. 
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ТВОР: Молнией зажгло (дуб).
А2 • ВИН: (Молнией) зажгло дуб.
 Они хотят меня успокоить: на доме громоотвод и молния 

не зажжет кровли (Г. Чулков). Танк зажег деревянный дом 
по соседству, и сильный ветер с Волги нес пламя на команд-
ный пункт (В. Гроссман). Земляные работы ведутся по но-
чам, освещаемые разноцветными немецкими ракетами и по-
жаром зажженных немецкой артиллерией ближних деревень 
(Э. Казакевич).
АНА: запалить; КОНВ: гореть.
зажечь 2.1
Зажечь конфорку на плите; Давайте зажжем камин.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажег А2 ‘Человек А1 с помощью предусмо-
тренного для этого простого действия сделал так, что в ото-
пительном или нагревательном устройстве А2 начала гореть 
предназначенная для этого субстанция, и А2 начало излучать 
тепло’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажечь плиту <горелку>.
 Она расстегнула пальто, но не сняла его, прошла в кух-

ню и зажгла все конфорки (А. Азольский). Давай опустим 
шторы, они у меня очень плотные, и зажжем камин (Ю. Се-
менов). Тома шепчется с цветочными горшками, Василиса 
крестит плиту, прежде чем конфорку зажечь (Л. Улицкая). 
Примерно неделю назад матушка включила на кухне газ, но ее 
отвлек телефон, и зажечь горелку она забыла (Н. Катерли). 
Люди зажгли очаги в своих домах, стали готовить пищу 
(Г. Садулаев). 
АНА: включить; запалить; разжечь; растопить, затопить; 
КОНВ: гореть; АНТ: погасить, потушить, выключить.
зажечь 2.2
Зажечь лампочки на елке; зажечь настольную лампу; зажечь 
прожекторы. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажег А2 ‘Человек А1 с помощью преду-
смотренного для этого простого действия сделал так, чтобы 
в устройство для освещения А2 начала поступать электриче-
ская энергия или чтобы начала гореть рабочая часть А2, и А2 
начало излучать свет’.
  Метонимические употребления применительно к слову 

свет в роли А2: И когда зажгли свет, все захлопали и завопи-
ли «браво», и я тоже кричал «браво» (В. Драгунский); Насту-
пили сумерки. Свет мы не зажигали (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажечь факел <лампаду>.
 Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу (М. Булга-

ков). Его провели в темную сводчатую комнату гостиницы 
и зажгли свечи (К. Паустовский). Был час, когда лишь начи-
нает темнеть, а машины уже ездят с зажженными фара-
ми (С. Довлатов). Андрей зажег серебристо-белый, похожий 
на одуванчик торшер на высокой ножке (А. Берсенева). Когда 
на сватовстве все было обговорено, перед образами зажига-
ли восковую свечку и, помолившись Богу, […] назначали день 
свадьбы («Народное творчество», 2004). Мигель зажег по-
тайной фонарь, друзья принялись поспешно копать («Наука 
и жизнь», 2007).
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АНА: включить; запалить; устар. затеплить; КОНВ: гореть; 
загореться; зажечься; АНТ: погасить, потушить, выклю-
чить.
зажечь 3, перен.
Зажечь публику своим энтузиазмом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажег А2 своим А3 ‘Действия или эмоции А3 
человека А1 были настолько сильными и привлекательными, 
что они подействовали на людей А2 так, что А2 стали испы-
тывать А3 или увлеклись А3 – как бы начали гореть 6’. 
  Метонимические употребления применительно к словам 

и эмоциям в роли А1: Речь зажгла (очень многих); Его вы-
ступления зажигают людей; Ваш энтузиазм зажег слушате-
лей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажечь толпу <слушателей>.
А3 • ТВОР: зажечь (учеников) своим отношением к работе; 

зажечь любовью.
 Архипова, которую мы знаем как лучшее меццо Большо-

го театра, буквально зажгла публику античного театра 
(И. Архипова). Надо дать народу цель, надо зажечь его иде-
ей! (Е. Панина). Пишешь складно, связно, логично, читать 
интересно, а вот не зажигаешь ты, как Добрыня. А ведь 
зажечь – это главное (Ю. Домбровский). Очень становится 
обидно за исполнителей, которые потратили столько усилий 
на выучивание сложнейших партитур, а зажечь своим ис-
кусством не могут («Народное творчество», 2004.10.18). Как 
многих нам удалось зажечь проектом создания позитронно-
эмиссионного томографа! (Н. Бехтерева).
СИН: вдохновить, воодушевить; АНА: заразить; окрылить; 
воспламенить; запалить; замотивировать; КОНВ: загореть-
ся; АНТ: разг. демотивировать; ДЕР: зажигательный [зажи-
гательная речь].
зажечь 4, перен. необиходн.
Зажечь в ребенке искру любознательности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажег А2 в А3 своим А4 ‘Из-за действий или 
слов А4 человека А1 у другого человека А3 появилось силь-
ное чувство А2 или мысль А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к пред-

метам в роли А1: Ах, очи карие и желтые ботиночки / Зажгли 
в душе моей пылающий костер (К. Вагинов).
2. Метонимические употребления применительно к душе или 
сердцу человека в роли А3: зажечь в сердце страсть; Он за-
жег в моем сердце любовь.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зажечь страсть; зажечь интерес.
А3 • в ПР: зажечь в душе <сердце>; зажечь во мне.
А4 • ТВОР: зажечь своими признаниями <своей откровенно-

стью>.
 Именно отец пробудил в детях понимание прекрасного, 

развил чувство достоинства и свободы, зажег искру любви 
к истине («Наука и жизнь», 2009). От меня требуется за-
жечь огонь в сердцах («Русский репортер», 2009.01.22–29)
СИН: вызвать, возбудить, пробудить, разбудить; КОНВ: 
загореться; вспыхнуть [В сердце вспыхнула любовь]; АНТ: 
погасить, потушить.
зажечь 5, сленг.
Зажигать всю ночь; зажигать на частной вечеринке; Мы 
вчера так зажгли!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зажег на А2 ‘Находясь в ситуации А2, че-
ловек А1 вел себя очень весело и находился в центре вни-
мания’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: зажечь в баре <на дискотеке>; зажигать по клу-

бам.
СИН: сленг отжечь; АНА: сленг тусоваться; сленг ото-
рваться; сленг отвисать; ДЕР: сленг зажигалка [Она такая 
зажигалка!]. [А. Л.]

ЗАЖИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ зажи ́ть.
Рана зажила на удивление быстро; Язва не заживала, крово-
точила; На ней все всегда заживает как на собаке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заживает ʽВ области нарушения целостно-
сти кожи или ткани в виде объекта А1, имеющегося на теле 
или во внутреннем органе существа А2, происходит процесс, 
ведущий к восстановлению целостности кожи или тканей, 
в результате которого А1 перестанет существоватьʼ.
  1. Метонимические употребления применительно к частям 

тела, на которых находятся повреждения, в роли А1: Нога 
<рука> зажила; Его физиономия заживала, почти не болела, 
и он был тому рад (Д. Липскеров); Не заживали только боль-
шие пальцы обеих ног – там отморожение захватило и кост-
ный мозг (В. Шаламов); Пробитое пулей горло заживало. 
Но разговаривать мог я еще только вполголоса (А. Гайдар).
2. Образные употребления применительно к невидимым 
органам человека в роли А1: И я начал ждать, и я почув-
ствовал, что душа моя, кровоточащая тоской и отчаяньем, 
стала тихо-тихо заживать (Ф. Искандер); Василий Кирил-
лович стал выходить, вернулся к исполнению своих обязанно-
стей в академии и при дворе. Но внутри у него не заживало 
(Ю. Нагибин); То, что в нем надломилось, как он ни надеялся, 
как ни старался, – не срасталось, не заживало, а только ста-
новилось глубже (Е. Алканская).
3. Образные употребления применительно к растениям в роли 
А2: К зиме раны на коре заживают, но на следующее лето 
все начинается сначала: опять приходит медведь, и снова де-
рет когтями облюбованное дерево (О. Гусев).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Ранка <ссадина> заживает.
А2 • на ПР: На нем (все) заживет (быстро).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заживать быстро <медленно, посте-
пенно>; заживать плохо <хорошо>; заживать само собой; 
заживать болезненно; зажить полностью <частично, от-
части>; зажить кое-как <чуть-чуть>; заживать с трудом; 
заживать с осложнениями <без осложнений, с нагноения-
ми>; спец. заживать первичным натяжением [с образовани-
ем незаметного рубца], спец. заживать вторичным натяже-
нием [с образованием выраженного рубца], спец. заживать 
под струпом [с образованием и отпадением струпа]; зажи-
вать на глазах, зажить за 10 дней <за две недели>, года-
ми не заживать; заживать от мази <от снадобья>; Рана 
совершенно не заживает; Язва так и не зажила; Царапина 
<порез, разрез, трещина, рубец, шов, прокол, нарыв, ожог> 
заживает; Спина <грудь> заживает; Уши зажили; Крыло 
<лапка> заживает; Перелом заживал плохо; (Не горюй), 
до свадьбы заживет [говорится в утешение ребенку, который 
ушибся или поранился и испытывает боль].
 Развелось неслыханное количество [комаров], и жали-

ли они препротивно, укусы чудовищно чесались, вздувались 
[…] и не заживали месяцами (Г. Маркосян-Каспер). Расчесы 
на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева 
(В. Шаламов). Болячка на переносице у меня никогда не зажи-
вает (В. Сидур). Раны затянуло скоро, и жила срослась ско-
ро – в те годы все на нем заживало, как на волке (Б. Васильев). 
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Ожог, полученный им в детстве, ныл, не заживая никогда 
(Л. Чуковская).
АНА: затягиваться, зарастать, рубцеваться, зарубцовы-
ваться, закрываться, проходить; разг. подживать [Синяк 
подживает], разг. подсыхать; КОНВ: заживлять; ДЕР: за-
живление. [Е. Б.] 

ЗАЖИГА́ЛКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -лок.
зажигалка 1
Масляная зажигалка Zippo; Он достал из кармана зажигалку 
и закурил.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, обычно содержащее горючее 
вещество А1 и предназначенное для того, чтобы зажечь ка-
кую-л. субстанцию в объекте А2 или сам объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • разг. на ПР: зажигалка на бензине.
 • КАКАЯ: бензиновая <газовая, электрическая> зажи-

галка.
А2 • для РОД: зажигалка для плиты <для свечей, для каль-

яна>.
 • КАКАЯ: каминная зажигалка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пластмассовая <золотая, металличе-
ская> зажигалка; одноразовая зажигалка; настольная за-
жигалка; механическая зажигалка; масляная зажигалка; за-
жигалка с символикой <логотипом> фирмы; огонек <пламя> 
зажигалки; корпус <фитиль, колесико, крышечка> зажигал-
ки; зарядить <заправить> зажигалку; поднести <достать, 
вытащить> зажигалку; коллекционировать <собирать> 
зажигалки; чиркнуть <щелкнуть> зажигалкой; поигрывать 
<баловаться> зажигалкой; прикуривать от зажигалки.
 – Дозвольте прикурить, – спрашивал режиссер, и Кузь-

менко тотчас вынимал модную зажигалку (С. Довлатов). 
Прокуратор достал из кармана костяную трубку, щелкнул 
зажигалкой и затянулся (В. Пелевин). Я теряю зонтики еще 
чаще, чем ручки и зажигалки (В. Панюшкин). Страшно люб-
лю разглядывать ненужные вещички: кошельки […], фут-
ляры для сигарет и зажигалок (Д. Донцова). У меня с собой 
был рюкзак с одеждой, к нему привязан чайник, в карманах 
бензиновая зажигалка, сигареты, перочинный нож… И сем-
надцать дней я бродил по тайге (Р. Сенчин).
АНА: спичка; огниво; прикуриватель; ДЕР: пьезозажигалка; 
электрозажигалка.
зажигалка 2, разг.
Тушить зажигалки; сбрасывать с крыш зажигалки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Бомба, предназначенная для того, чтобы объект, 
на который она упала, зажегся’ [сокращение от зажигатель-
ная бомба].
 Вот тогда-то от прямого попадания зажигалки и сгорел 

наш институт (Ю. Домбровский). Есть дворы за «Елисеев-
ским», где бабушка с дедом в войну сбрасывали с крыш немец-
кие «зажигалки» (А. Берсенева). По ночам почти регулярно 
объявлялись воздушные тревоги и шли налеты на Москву – 
надо было бежать на крышу дома, сбрасывать зажигалки 
на землю и засыпать их песком (В. Давыдов). Один раз за-
жигалка упала в водосточный желоб, пришлось ее оттуда 
ломом на асфальт сбрасывать, и там мы своими силами за-
гасили ее («Известия», 2002.03.06).
СИН: бомба; АНА: граната; напалм; зажигательная смесь; 
«Коктейль Молотова»; мина; фугас. [А. Л.]

ЗАЖИГА́ТЬ, ГЛАГ; -а ́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАЖЕ́ЧЬ.

ЗАЖИМА́ТЬ, ГЛАГ; -а ́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАЖА ́ТЬ.

ЗАЖИ́ТЬ, ГЛАГ; -живу́, -живёт, ПРОШ за́жил и зажи́л, 
зажила́, за́жило и зажи́ло, разг. зажило́, за́жили и зажи́ли, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ зажи ́вший, ДЕЕПР зажи ́в; СОВ; см. 
ЗАЖИВА ́ТЬ.

ЗАЗНАВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -знаю ́сь, -знаётся, ПОВЕЛ -зна-
ва́йся, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ зазнаю́щийся, ДЕЕПР зазнава́-
ясь;  НЕСОВ; см. ЗАЗНА́ТЬСЯ. 

ЗАЗНА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а ́юсь, -а́ется; СОВ; НЕСОВ зазна-
ва́ться.
После такого успеха он, конечно, зазна́ется; Большим началь-
ником стал! Зазнался!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зазнался ‘Человек А1, достигнув большо-
го профессионального успеха или заняв высокое положение 
в иерархии, начал считать, что он намного лучше других лю-
дей, и при контактах с другими людьми демонстрировать это 
своим поведением’.
  Расширенные употребления применительно к группе лю-

дей в роли А1: Человечество зазналось от своих микроско-
пических научных побед (А. и Г. Вайнеры); Современной мо-
лодежи справедливо не нравится этот строй, точнее, его 
зазнавшееся, себялюбивое, прожорливое и такое безнадежно 
бесплодное руководящее сословье (М. Леонов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 А казалось бы, ему скорее можно было в молодости 

зазнаться при быстром переходе от состояния пастуха 
к званию гетмана Малороссии, от нищеты к несметному 
богатству (Ф. Ф. Вигель). Я таких хамов насквозь знаю: 
чуть почуял за собою силу и власть, сейчас и зазнался, и на-
чал ломаться да охальничать (А. Амфитеатров). Меня ведь 
можно ругать – я не обидчив и не честолюбив; и можно 
хвалить – я не зазнаюсь (Ю. Даниэль). Кричу вам, кричу, 
а вы – ноль внимания, зазнались, думаю (С. Гандлевский). 
Надо понимать, что, если именно тебе дан талант, это 
вовсе не твоя заслуга, нет повода зазнаваться (М. Ростро-
пович). 
СИН: возгордиться, занестись, заважничать, задрать нос, 
задаваться, воображать; АНА: кичиться; АНТ: принизить 
(себя); ДЕР: зазнайство; зазнайка. [Е. Б.]

ЗАЗО́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
зазор 1.1
Зазор между трубами; отрегулировать зазор сцепления.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое пустое пространство или проме-
жуток размером А3 между объектами А1 и А2 или частями 
одного и того же объекта А1, при этом можно было ожидать 
или была опасность, что А1 и А2 вплотную примыкают друг 
к другу’.
  Расширенные употребления применительно к расстоянию 

между живыми существами или частями тела: Если зал ока-
зывался не полон (а это почему-то случалось всегда), прези-
диум, видя между собой и людьми неприличный зазор, начинал 
понукать: «Поближе, товарищи, поближе, мы что, кричать 
вам будем?» (А. Слаповский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зазор клапана.
А1 + А2 • между ТВОР МН: зазор между деталями. 
 • между ТВОР и ТВОР: зазор между грузовыми едини-

цами и поддоном.
А3 • КАКОЙ: зазор 3–4 м, <в 1 мм, до полуметра, от одного 

до трех дюймов>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Небольшой <максимальный> зазор; необ-
ходимый зазор, допустимый зазор; без зазора, с зазором; за-
зор сцепления; зазор регулировки; зазор безопасности; зазор 
вентиляции; оставить зазор; ликвидировать <устранить, 
заполнить, заделать, заварить, замазать, спец. запенить> 
зазор; увеличить <расширить> зазор, уменьшить <сузить> 
зазор; регулировать зазор; Между плитами образовался 
<остался> зазор.
 Укладывая плитки, оставляйте между ними зазор («Сад 

своими руками», 2003.01.15). Он нагнулся, чтобы помочь ра-
неному, пластины бронежилета разошлись, и в образовавший-
ся зазор попал снайпер  (П. Евдокимов). 28 мая 2004 года все 
полотно было уложено, и в течение последующих двух недель 
заварили зазоры между секциями («Наука и жизнь», 2009). В за-
зорах меж досками полоскались алые отсветы, щели словно 
облизывались (Е. Лукин). Их [вагоны] изготавливают из легких 
металлов; их облик отвечает всем требованиям аэродинами-
ки – вагоны плавно, без всякого зазора, переходят один в другой 
(А. Волков). Металлическая труба вставляется в полиэтилено-
вую большего диаметра, а зазор между ними заполняется вспе-
ненным полиуретаном («Пермский строитель», 2004.05.11).
СИН: щель, промежуток; АНА: полость, дыра, простран-
ство, расстояние, пустота; просвет.
зазор 1.2, перен.
Эфир на самом деле не прямой: есть пятиминутный зазор 
между событиями в студии и их демонстрацией на экране; 
При таком графике у врача совсем не остается зазора во вре-
мени между пациентами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой временной промежуток продол-
жительностью А3 между двумя событиями А1 и А2, причем 
можно было ожидать, что А1 и А2 происходят одновременно 
или следуют непосредственно друг за другом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • между ТВОР: зазор между выстрелами. 
 • между ТВОР и ТВОР: зазор между срабатыванием 

вспышки и снимком.
А3 • КАКОЙ: двухсекундный зазор, зазор 5 секунд <в 5 се-

кунд, до секунды>.
 Радио, телевидение, Интернет практически устранили 

временной зазор между событием и сообщением о нем (К. Ко-
брин). Он замер, как бык на корриде, когда шпага матадора 
входит в загривок между лопатками, сталь достает сердце, 
наступает момент истины, озаряющий зазор между жиз-
нью и смертью… (Д. Гранин). Леночка говорила всегда без 
пауз, без зазоров между словами, на одном бесконечном вы-
дохе (А. Дмитриев). Машины едут одна за другой без зазора, 
часами, неделями, годами (Д. Гранин). Между голосованием 
и выводом его результатов на экран существует некий «за-
зор» во времени (В. Костиков). 
СИН: спец. лаг, перерыв, пауза, интервал, промежуток, раз-
рыв; АНА: отрыв.
зазор 2.1, перен.
Зазор между минимальным и максимальным показателями; 
Необходимо уменьшить зазор между зарплатой руководите-
ля и работников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Различие А3 между объектами или явлениями 
А1 и А2, причем можно было ожидать, что А1 и А2 совпадают 
или различаются гораздо меньше’.
А1 + А2 • между ТВОР МН: зазор между доходами. 
 • между ТВОР и ТВОР: зазор между сметой и реальными 

расходами.
А3 • КАКОЙ: тысячерублевый зазор; зазор 1000 рублей 

<в 1000 рублей, до 1000 рублей>.

 Это – замораживание и понижение заработной платы, 
[…] усиление долговременной технологической безработи-
цы, расширение зазора между состоятельными и бедными 
людьми (Е. Туторская). Если в 2001 г. разрыв между первым 
и вторым лицами государства достигал 2,5 балла, то теперь 
зафиксирован зазор всего в 1,36 балла (М. Гликин).
СИН: разрыв, расхождение; АНА: брешь; вилка; разница.
зазор 2.2
Зазор между текстом и музыкальным сопровождением; за-
зор между каноном и индивидуальным почерком иконопис-
ца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мысленное пространство между двумя взаимо-
действующими объектами или явлениями – как бы просвет 
между ними’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • между ТВОР МН: зазор между возможными ин-

терпретациями.
 • между ТВОР и ТВОР: зазор между амплуа и актер-

ской  индивидуальностью. 
 Похоже, это ему и нравилось – почитать заповеди, но не 

выполнять, и тогда в зазоре между верой и грехом может 
вспыхнуть творческая искра (Н. Воронель). Мы пытались 
найти контрапункт музыки и изображения, тот зазор ме-
жду ними, который был в потенциале и наиболее интригую-
щим, и наиболее опасным («Искусство кино», 2003.06.30). 
Тела могут соприкасаться, а между душами всегда будет 
зазор, пустота (М. Шишкин). Тогда между причиной и след-
ствием не будет зазоров и их можно соединить: такая не-
прерывность и есть условие понимания (М. Мамардашвили). 
И вот, доложу я вам, зазор между ожидаемым и имевшимся 
заполнялся во мне просто-таки свинцовой злостью (Е. Водо-
лазкин). 
АНА: пространство. [И. Л.] 

ЗАИКА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а ́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ заик-
ну́ться.
заикаться 1.1, СОВ редк.
Ребенок заикается; Заикаться он начал в пятилетнем возра-
сте; Уинстон Черчилль и Льюис Кэрролл заикались.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заикается ʻЧеловек А1 имеет дефект речи, 
при котором он непроизвольно тянет или повторяет отдель-
ные звуки, слоги или слова, из-за чего часто не может начать 
говорить или говорит с непроизвольными паузами, так что его 
речь становится прерывистой и теряет плавностьʼ.
  Образные употребления применительно к звукам, которые 

производятся с нарушением темпа, ритма или плавности: Ча-
стенько часа в четыре ночи раздавался заикающийся от по-
чтения звонок (О. Славникова).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <несильно, немного, слегка, чуть-
чуть> заикаться [см. тж 1.2]; больше <меньше> заикаться 
[см. тж 1.2]; заикаться от рождения; начать <перестать> 
заикаться [см. тж 1.2]; начать заикаться после болезни [по-
сле пережитого стресса]; говорить, заикаясь [см. тж 1.2]; 
притворно заикаться; Она с детства заикается.
 Об этом говорил Молотов, и говорил, как всегда, когда 

его особенно что-то задевало, в повышенном тоне, краснел 
и заикался больше, чем обычно (Ю. Домбровский). В обычной 
речи он был изрядно неуклюж: слегка заикался, подмемеки-
вал, а в качестве междометия не вполне адекватно использо-
вал «нет» (В. Аксенов). Возможно, ему не хватало терпения 
ее выслушивать: она довольно сильно заикалась (Д. Рубина). 
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Я в детстве сильно заикался – и каждый приступ начинался 
при попытке произнести звук «д» (А. Дмитриев). В воскрес-
ную школу Коля теперь тоже ездит сам, так как отклонений 
у него стало сильно меньше, даже заикаться почти перестал 
(М. Кучерская). 
АНА: шепелявить, пришепетывать; картавить, грассиро-
вать; говорить в нос, разг. гнусавить, разг.-сниж. гундосить; 
ДЕР: заикание; заика.
заикаться 1.2, СОВ редк.
От злости она даже начала заикаться; Мальчик всегда заи-
кался, когда приходилось отвечать у доски.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заикается ʻЧеловек А1 под воздействием 
сильной эмоции А2 начинает говорить так, как говорит тот, 
кто заикается 1.1ʼ [А2 – обычно отрицательная эмоция].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от + РОД: заикаться от ужаса <от смеха>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <несильно, слегка, чуть-чуть> 
заикаться [см. тж 1.1]; начать <перестать> заикаться [см. 
тж 1.1]; говорить, заикаясь [см. тж 1.1]; заикаться от робо-
сти <от ненависти, от бешенства, от смущения, от волне-
ния, от радости, от восторга>; 
 Штева боялся гневной старухи Дьячихи и от страха 

заикался (И. Архипова). Скорее всего, от этого волнения, 
начиная читать, они путали слова, заикались (Ф. Искан-
дер). Люди, можно сказать, заикаются от напряжения 
(В. Шукшин). Стригунков отправился в поликлинику и, заи-
каясь от стыда и надежды, рассказал врачу Никадышину 
все (А. Дмитриев). Она при нем заикалась, недоговаривала 
фразы, становилась грустной и неловкой, смеялась невпопад 
(Д. Симонова). Девушка взяла себя в руки и начала говорить, 
как актриса. Ни разу не заикнулась. Она смеялась, кокетни-
чала (Е. Ханга).
СИН: запинаться; АНА лепетать (невнятные фразы), разг. 
мямлить, разг. мекать, разг. бекать, разг. мычать.
заикаться 2, разг.
Он заикнулся было о новой машине, но встретил отпор; Она 
боялась и заикаться о свадьбе; Едва она заикнулась о своем 
проекте, ее прервали; Не стоило и заикаться о переезде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заикнулся об А2 ʻЧеловек А1, зная или пред-
полагая, что его высказывание, выражающее желание, связан-
ное с объектом А2, вызовет отрицательные эмоции у адресата 
или приведет к тому, что для А1 произойдет что-то плохое, 
говорит об А2 очень осторожно, что, как он считает, может 
полностью или частично предотвратить возможные плохие 
последствияʼ. 
  1. В форме НЕСОВ, как правило, употребляется в контек-

сте отрицания, указывая на отсутствие упоминаний об А2: 
О деньгах даже не заикайся!; О сверхурочных никто и не заи-
кался; В семье никто никогда не заикался о каких-либо род-
ственниках в Америке (В. Аксенов).
2. Расширенные употребления с названиями информацион-
ных объектов в роли А1: Лишь местная пресса заикнулась 
об этом, парламентарий выступил со строгой отповедью 
(Е. Толстых).
3. Расширенные употребления применительно к любому вы-
сказыванию, произнесенному небрежно или вскользь: Едва 
Мака заикнулась, без всякого, впрочем, заднего умысла, что 
ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, как на дру-
гой же день нарочный привез из Харькова прекрасную машину 
(А. Куприн); Они трогательно сошлись с Женей, и тот пода-
рил Гуле свою гитару – как только она заикнулась, что всегда 
хотела иметь семиструнную (Н. Климонтович).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о + ПР: заикнуться о деньгах <о футболе>.
 • про + ВИН: заикнуться про угощение <про статью>.
 • насчет + РОД: заикнуться насчет похода.
 И он никогда не заикался о своем желании перейти китай-

скую границу? (Ю. Домбровский). Про инжир даже не заи-
кайтесь, потому что мы его все равно в море побросаем 
(Ф. Искандер). Пару раз он заикнулся о том, что хотел бы 
вернуться в Ростов, – и ему со всей деликатностью объясни-
ли, что поезда в Ростов временно не ходят (Д. Быков). Когда 
я заикнулся было о том, чтобы продолжить расследование, 
она так разозлилась, что я просто испугался (Г. Николаев). 
О делах на фронте – единственном, что волновало всех, – 
боялись заикнуться (Л. Гурченко).
АНА: заговаривать. [Е. Б.]

ЗАИКНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну́сь, -нётся; СОВ; см. ЗАИКА ́-
ТЬСЯ.

ЗАИ́МСТВОВАНИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я. 
заимствование 1
Заимствование отдельных черт из разных стилей; активное 
заимствование материалов из интернета.
ЗНАЧЕНИЕ. От заимствовать 1: А1 заимствовал А2 у A3. 
  1. Метонимические употребления применительно к терри-

ториям и результатам деятельности людей в роли A3: заим-
ствование из книг; заимствование с Запада <с Востока>.
2. Метонимические употребления применительно к заимство-
ванным объектам: Я перечеркнула заимствования из моих 
дневников красным карандашом и еще написала поперек этих 
текстов несколько раз: цитировать не разрешаю (З. Масле-
никова).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ТВОР: заимствование греками. 
 • ПРИТЯЖ: ваше заимствование. 
А2 • РОД: заимствование идей <технологий>. 
А3 • у РОД: заимствование у римлян.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямое <непосредственное> заимство-
вание; механическое <слепое, бездумное> заимствование; яв-
ное заимствование; массовое заимствование; культурное за-
имствование; заимствование из мифологии <из фольклора>; 
источник заимствования.
 Заимствование многих элементов традиционной культуры 

из Китая предрешило высокий престиж образования в япон-
ском обществе (Л. Бляхер). Развитие нашей промышленности 
заключается в копировании и заимствовании западноевропей-
ского опыта (П. Капица). Мы знаем также, что с появлением 
лошади, колеса и других заимствований у европейцев жизнь 
индейцев сильно изменилась («Вокруг света», 1992). В россий-
ском Указателе впервые проведен потактовый анализ всех 
цитат, заимствований и автозаимствований Чайковского 
(«Российская музыкальная газета», 2003.04.09). [В уличном ис-
кусстве] не работают привычные понятия авторского права, 
плагиата или заимствования мотивов: произведение усили-
вается другими художниками, продолжая жить без участия 
автора («Русский репортер», № 28 (156), 2010.07.22–29).
АНА: копирование; повторение; подражание; цитирование; 
плагиат. 
заимствование 2, фин.
Для возмещения дефицита потребуются крупные внешние 
заимствования; На рынке капиталов производится заим-
ствование средств на длительные сроки.
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ЗНАЧЕНИЕ. Заимствование A2 лицом А1 у лица А3 на срок 
A4 ‘Финансовая операция, состоящая в том, что лицо А1 бе-
рет в свое пользование деньги или материальные ценности А2 
у лица А3 на срок A4’.
  Метонимические употребления применительно к заим-

ствованным ценностям: привлекать заимствования.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: заимствование государством.
 • ПРИТЯЖ: наше заимствование.
 • КАКОЕ: государственное заимствование.
А2 • РОД: заимствование денежных средств <ресурсов>.
А3 • у РОД: заимствование у Центробанка <у других стран>.
 • КАКОЕ: внешнее <внутреннее> заимствование [‘заим-

ствование на внешнем или внутреннем рынке’].
А4 • на ВИН: заимствование на короткий срок.
 • КАКОЕ: временное заимствование.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долгосрочное заимствование; банковское 
заимствование; публичное заимствование; заимствование 
государственного <банковского, частного> сектора; заим-
ствование в долларах <в рублях>; политика заимствований; 
программа заимствований; рынок заимствований; объем за-
имствований; стоимость заимствований; форма заимство-
ваний; срок заимствований; лимит заимствований; рост 
заимствований; Комитет государственных заимствований; 
осуществлять заимствование; наращивать <сокращать> 
заимствования.
 Я опять насчет западных заимствований. Ведь вся стра-

на занимает – и правительство, и губернаторы, и компании. 
А деньги-то в производство как бы не идут (С. Данилюк). 
Увеличение срока заимствований ведет к росту доходности 
(«Коммерсантъ-Daily», 1996.01.17). Стремительный рост вне-
шних заимствований банков может закончиться перегревом 
в экономике («РБК Daily», 2009.10.26). Понижение рейтинга 
может быть спровоцировано ростом процентных ставок 
по заимствованиям (Портал km.ru). С появлением инвести-
ционного рейтинга стоимость заимствований резко падает, 
а круг инвесторов расширяется («Известия», 2003.01.11).
СИН: заем; КОНВ: кредит, кредитование; АНТ: инвестиция, 
вложение.
заимствование 3.1
При заимствовании значение слова часто меняется.
ЗНАЧЕНИЕ. Заимствование A1 из А2 в A3 ‘Ситуация, когда 
языковая единица A1 заимствуется из языка A2 в язык A3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заимствование слова <конструкции>.
А2 • из РОД: заимствование из французского языка.
А3 • в ВИН: заимствование в японский язык.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лексическое <грамматическое> заим-
ствование; обратное заимствование [‘заимствование в язык 
A3 единицы, которая в свое время была заимствована из него 
же’]; процесс заимствования; предполагать заимствование, 
обнаружить заимствование, доказать заимствование.
 От отношения родства двух слов лингвисты отличают 

отношение заимствования (А. Зализняк). Если бы произошло 
заимствование из других языков – не было бы никакой пута-
ницы («Неприкосновенный запас», 2003.07.16).
АНА: влияние (французского языка).
заимствование 3.2
В английском языке большая часть слов – заимствования 
из французского; Среди названий одежды в русском языке 
много заимствований.
ЗНАЧЕНИЕ. Заимствование из А1 ‘Языковая единица, заим-
ствованная из языка A1’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: заимствование из французского языка.
 • КАКОЕ: английское <арабское, итальянское> заим-

ствование.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иноязычное заимствование; старое <но-
вое> заимствование, раннее <позднее> заимствование; осво-
енное <неосвоенное> заимствование; лексическое <грам-
матическое> заимствование; адаптация заимствований; 
борьба с заимствованиями.
 Исторически сложившееся свойство русского языка – 

не чуждаться никаких иностранных заимствований, если 
только они идут на пользу дела (Л. Щерба). Так, слово «бе-
рег» одни этимологи считают исконно славянским, другие – 
германским заимствованием, а третьи – заимствованием 
из какого-то неизвестного языка («Отечественные записки», 
2003). Согласно доброму старому Фасмеру, термин «прово-
кация» бытует в русском языке со времен Петра I и являет-
ся заимствованием из польского (prowokacia) или немецкого 
(Provokation) («Культура», 2002.04.08). Он обнаружил в тек-
сте закона, направленного против заимствований из ино-
странных языков в официальных документах, массу тако-
вых: «статус» (вместо «положение»), «сферы» («области»), 
«аналог» («соответствие») («Известия», 2003.02.05).
СИН: иностранное слово; АНА: варваризм; калька; лингв. 
старославянизм; лингв. полонизм [заимствование из польско-
го языка]; лингв. англицизм; лингв. галлицизм [заимствование 
из французского языка]; лингв. латинизм; лингв. грецизм; 
лингв. тюркизм; лингв. арабизм. [Б. И.] 

ЗАИ́МСТВОВАТЬ, ГЛАГ; -твую, -твует; НЕСОВ и СОВ. 
заимствовать 1
Заимствовать методы <приемы>; заимствовать западноев-
ропейские образцы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заимствовал А2 у A3 ‘Человек A1 использо-
вал в собственных целях идею или иной нематериальный объ-
ект A2, созданные людьми A3’.
  1. По аналогии – о животных в роли A1 и A3: Как и настоя-

щие соловьи, самцы варакушек многие элементы своих песен 
заимствуют у других птиц («Наука и жизнь», 2008).
2. Метонимические употребления применительно к террито-
риям и результатам деятельности людей в роли A3: заимство-
вать с Запада, заимствовать за рубежом, заимствовать 
на Ближнем Востоке; заимствовать из культуры индейцев; 
заимствовать из марокканской кухни.
3. Метонимические употребления применительно к матери-
альным объектам в роли A2: Осадные машины римляне за-
имствовали у греков; Пельмени заимствованы из восточной 
кухни [заимствуются технологии изготовления соответствую-
щих объектов].
4. Образные употребления применительно к окружающему 
миру в роли A3: заимствовать у природы <устар. у натуры>.
5. Сдвинутые употребления применительно к детям, насле-
дующим черты родителей: Она заимствовала от матери ее 
теплоту и участливость, хотя в матери это было от Бога, 
а в ней от житейской потребности (Б. Окуджава). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заимствовать сюжет <опыт>.
А3 • у РОД: заимствовать у этрусков. 
 • уходящ. от РОД: заимствовать от индийцев.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <целиком, частично> заим-
ствовать; активно <охотно> заимствовать; заимствовать 
идеи <технологии>, заимствовать концепцию; заимствовать 
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цитаты <фразы>, заимcтвовать отрывок <сцену>, заим-
ствовать мелодию; заимствовать отдельные элементы (че-
го-л.); заимствовать из практики; заимствовать из разных 
источников; заимствовать из Византии <из Китая>; заим-
ствовать у Запада <у Востока>.
 Можно предполагать, что Лермонтов именно у Веневи-

тинова заимствовал размер для своего «Мцыри» (Б. Садов-
ской). Журнал «Антенна», откуда заимствован основной 
тип данной схемы, предлагает несколько иную конструкцию 
трансформатора («Радио всем», 1928). Общие основы пато-
логии и терапии психозов арабы заимствовали из греческих 
рукописей (Ю. Каннабих). Итак, наш мотор в чужих руках. 
Что же, заимствуйте, сдирайте (А. Бек). Платонов нема-
ло заимствовал у Пришвина, что не замечено (В. Шаламов). 
Последнюю фразу Нина придумала не сама, заимствовала ее 
из немецкого фильма (В. Токарева).
СИН: перенять, почерпнуть, взять; АНА: адаптировать; ко-
пировать; повторять; унаследовать; списать; украсть, разг. 
стащить; разг. содрать, разг. передрать; КОНВ: послужить 
источником; ДЕР: заимствование; позаимствовать.
заимствовать 2.1, необиходн.
Заимствовать кредиты на финансовых рынках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заимствовал А2 у A3 на срок A4 ‘Лицо A1 взя-
ло у лица A3 деньги или материальные ценности A2 на срок 
A4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заимствовать средства.
А3 • ГДЕ: заимствовать на внешнем рынке <в банке, у фи-

нансовой организации>.
 Банк будет заимствовать долгосрочные кредиты на ми-

ровых финансовых рынках путем выпуска облигаций («Про-
блемы Дальнего Востока», 2002.04.29). По оценкам участ-
ников рынка, Сбербанк заимствовал у ЦБ средства для 
поддержания рынка межбанковского кредитования («РБК 
Daily», 2008.03.27).
СИН: занимать, брать взаймы <в долг>; КОНВ: одалжи-
вать, давать взаймы <в долг>, предоставлять; кредито-
вать; ДЕР: заем; взаймы; позаимствовать.
заимствовать 2.2, часто шутл.
Заимствовать ручку у соседа; Бумагу мы заимствовали в дру-
гом отделе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заимствовал А2 у A3 ‘Человек A1 взял у лица 
A3 предмет A2, имея или как бы имея намерение вернуть его 
A3 через некоторое время’.
  Образные употребления: Туловище длинное, а ноги корот-

кие, будто они не его, а заимствованы у кого-то другого 
(Л. Чуковская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заимствовать книгу.
А3 • у РОД: заимствовать у друга.
 • в ПР: заимствовать в институте.
 Многие из них решались – и чаще всего по настоянию сво-

их жен – заимствовать деньги из ротных сумм (А. Куприн). 
Из этих вещей заимствовал кусок кожи Машутке на туфли, 
рубаночек, клещи, две маленькие отвертки и маникюрную 
резалочку (А. Болдырев). Выступали […] сотрудники Му-
зея, временно заимствовавшие справочные издания в Музей 
для работы (В. Катанян). Обычная история: оставив где-
нибудь, утеряв свою лопатку, бойцы «заимствуют» себе 
другую в соседней роте, а личную метку бывшего владельца 
срезают (В. Богомолов). Алюминиевые детали установки 

и трубу телескопа я заимствовал на самолетной свалке («На-
ука и жизнь», 2009).
АНА: взять; ДЕР: позаимствовать.
заимствовать 3
Заимствовать слова <лексику>; заимствовать выражения; 
заимствовать термины <терминологию>; заимствовать 
приставки <суффиксы>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заимствовал А2 у A3 ‘В результате контактов 
между носителями языков A1 и A3 или в результате того, что 
носители языка A1 знают язык A3, языковая единица A2, вхо-
дящая в язык A3, стала частью также и языка A1’.
  Метонимические употребления применительно к людям, 

использующим язык, в роли A1: Химики заимствовали это 
слово из английского языка («Химия и жизнь», 1966).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Русский язык <иврит> заимствовал (что-л.).  
А2 • ВИН: заимствовать глаголы.
А3 • из РОД: заимствовать из латыни.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
 Соприкасающиеся между собой языки заимствуют 

что-то друг у друга и, вбирая, обогащаются, а отторгая, 
беднеют (В. Войнович). Английский язык англосаксонско-
го периода заимствовал слово «ancor» непосредственно 
из древнегреческого (Л. Скрягин). Заимствование возмож-
но как из родственного языка (скажем, слово «ксёндз» 
заимствовано из польского), так и из неродственного 
(скажем, слово «харакири» заимствовано из японского) 
(А. Зализняк). И только в русском языке почему-то для 
названия этого гриба [шампиньона] заимствовано фран-
цузское слово, означающее все грибы вообще (В. Соло-
ухин). Слово «граффити» заимствовано из итальянского 
языка. Означает оно «надписи на стенах» («Столица», 
1997.09.29).
АНА: взять; калькировать; унаследовать; КОНВ: перейти, 
прийти [Английский язык заимствовал из русского слово 
«спутник» – Слово «спутник» перешло <пришло> в англий-
ский язык из русского]; ДЕР: заимствование; заимствован-
ный. [Б. И.] 

ЗАИНТЕРЕСОВА́ТЬ, ГЛАГ; -су́ю, -су́ет, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ заинтересо ́ванный; СОВ; НЕСОВ заинтересо ́вывать.

заинтересовать 1.1 ʻпоказаться интереснымʼ: Больше всего маль-
чика заинтересовал лук со стрелами.
заинтересовать 1.2 ʻсделать интереснымʼ: заинтересовать детей 
стрельбой из лука.
заинтересовать 2.1 ʻоказаться выгодным или полезнымʼ: Спец-
предложение заинтересовало клиентов турфирмы.
заинтересовать 2.2 ʻпредставить как выгодное или полезноеʼ: за-
интересовать туристов дешевыми перелетами.
заинтересовать 2.3 ʻмотивировать работать лучшеʼ: заинтересо-
вать менеджеров процентами от продаж.

заинтересовать 1.1
Судьба этого человека заинтересовала нас; Почему тебя так 
заинтересовал этот портрет?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заинтересовал А2 своим А3 ʻОбъект, явление 
или ситуация А1 начали интересовать человека А2 благодаря 
аспекту или свойству А3ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Происшествие заинтересовало (журналистов).
А2 • ВИН: заинтересовать публику <ребенка, исследова-

теля>.
А3 • ТВОР: (Девочка) заинтересовала (музыкальные круги) 

своей игрой на скрипке <виртуозностью игры>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <сильно, крайне, в высшей степе-
ни, живо> заинтересовать, совсем <совершенно, вообще> 
не заинтересовать; заинтересовать внешностью <наружно-
стью>, заинтересовать названием <сюжетом>, заинтте-
ресовать своей самобытностью <умением находить со все-
ми общий язык>.
 Ни Гай Кесарь Калигула, ни Мессалина уже не заинтере-

совали Маргариту, как не заинтересовал ни один из королей, 
герцогов, кавалеров, самоубийц, отравителей, висельников 
и сводниц (М. Булгаков). К Базунову он зашел купить ка-
кую-то духовную книжку, которая заинтересовала его сво-
им заглавием (П. Д. Боборыкин). Старая женщина не спро-
сила, почему она нас так заинтересовала, ей не казалось 
это удивительным (А. Терехов). Он перечитал тонны книг 
по истории – его заинтересовала гениальность как фено-
мен (Л. Улицкая). Хвалю себя, что, не доверяя памяти, веду 
дневники и, следуя примеру покойной моей матушки, кое-что 
аккуратно складываю в папку с надписью: «Всё, что заин-
тересовало» (М. Козаков). Обо всем, что вас заинтересует, 
можете спрашивать меня напрямик (Д. Быков).
СИН: привлечь внимание, захватить, увлечь, заинтриговать, 
зацепить [Чем-то этот фильм зацепил его ]; КОНВ: заинте-
ресоваться; ДЕР: заинтересованность; заинтересованный. 
заинтересовать 1.2
Гид заинтересовал экскурсантов рассказом о прошлом го-
рода; Педагог сумел заинтересовать старшеклассников 
своим предметом; Как тебе удалось заинтересовать его 
черчением?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заинтересовал А2 ʻЧеловек А1 сделал так, 
что человек А2 начал интересоваться объектом А3ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заинтересовать собеседников <критиков> (новой 

книгой).
А3 • ТВОР: заинтересовать проектом <поиском следов ино-

планетян>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <сильно> заинтересовать, совсем 
<совершенно, вообще, ни капли> не заинтересовать.
 Заинтересовать их всех древним Египтом было прак-

тически невозможно, а это означало, что кто-то отхо-
дил в сторону […], кто-то переговаривался между собой 
(И. Дьяконов). Ректор решил заинтересовать нас письмен-
ностью и древнеармянской литературой (А. Микоян). Ему 
показалось, что он сумел заинтересовать следователя сво-
ими идеями (Л. Улицкая). Школьные учителя на уроках по до-
моводству редко могут заинтересовать девочек кулинарией 
(«Народное творчество», 2003). Мать пыталась заинтере-
совать его игрой в кубики, но он с деловитым упрямством 
расшвыривал их по сторонам (Н. Подольский). Он часто 
приходит ко мне и старается заинтересовать историей села 
Никольского (В. Крупин).
СИН: привлечь внимание, увлечь, заинтриговать, зажечь; 
КОНВ: заинтересоваться; ДЕР: заинтересованность; заин-
тересованный.
заинтересовать 2.1
Тендер заинтересовал многих; Рукопись не заинтересовала 
издателей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заинтересовал А2 ʻСитуация А1 или ситуа-
ция, связанная с объектом А1, вызвала у лица А2 желание 
участвовать в ней, поскольку лицо А2 сочло, что это ему вы-
годно или полезноʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Продажа предприятия заинтересовала (многих).

А2 • ВИН: (Предложение) заинтересовало инвесторов <ту-
ристов>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <сильно, крайне, в высшей степе-
ни> заинтересовать, совсем <совершенно, вообще> не заин-
тересовать; Они в этом кровно заинтересованы; Театр в ней 
очень заинтересован.
 В конце концов при более внимательном рассмотрении об-

наруживалось: смерть тети Астры могла заинтересовать 
Марию больше, чем ее бывшего мужа (Г. Щербакова). А вас 
лично не заинтересует покупка этих вещей? (М. Гиголашви-
ли). 
СИН: привлечь; КОНВ: заинтересоваться; АНА: интересо-
вать, представлять интерес; ДЕР: заинтересованность; за-
интересованный.
заинтересовать 2.2
Заинтересовать клиентов покупкой недвижимости; Нужно 
заинтересовать людей фермерством.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заинтересовал А2 ʻЛицо А1, имеющее отно-
шение к ситуации А3 или к ситуации, связанной с объектом 
А3, и желающее, чтобы человек А2 стал участником такой си-
туации, вызвало у человека А2 желание стать ее участником, 
убедив, что это участие выгодно или полезно А2ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заинтересовать инвесторов (проектом).
А3 • ТВОР: заинтересовать (инвесторов) проектом.
 • в + ПР: заинтересовать (инвесторов) в проекте.
 • редк. ИНФ: Надо заинтересовать (инвесторов) вклады-

вать средства в этот проект.
 Локкарт постарался приложить все усилия, чтобы за-

интересовать Александра Корду производством пропаган-
дистских антинацистских фильмов (Н. Берберова). Прошел 
год после приезда – целый год, в течение которого он бол-
тался по городам в поисках работы, по галереям в попыт-
ках заинтересовать хозяев своими картинами (Д. Рубина). 
Лена продолжала: материнская комната на Профсоюзной 
им понравится наверняка […], а вот к их собственной ком-
нате потребуется, наверно, доплата. Иначе не заинтересу-
ешь (Ю. Трифонов). Надо было как-то заинтересовать про-
изводителей пополнять закрома государства, а не гнаться 
за прибылью на рынке (А. Тарасов).
СИН: привлечь; АНА: убедить; КОНВ заинтересоваться; 
ДЕР: заинтересованность; заинтересованный.
заинтересовать 2.3
Заинтересовать партнеров дешевой рабочей силой; Строи-
телей нужно материально заинтересовать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заинтересовал А2 при помощи А3 ʻЛицо А1, 
желая, чтобы лицо А2 захотело работать на А1 или захотело 
работать больше или лучше, чем раньше, обещало или дало 
А2 ценный объект А3 или предоставило ему ценный ресурс 
А3, что, по мнению А1, повлияет на А2 так, что А2 начнет 
работать на А1 или начнет работать больше или лучшеʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заинтересовать рабочих (сверхурочными).
А3 • ТВОР: заинтересовать (няню) двойной оплатой.
 • КАК: заинтересовать материально <финансово>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заинтересовать высокой зарплатой 
<окладом, щедрыми чаевыми, доплатами, социальным па-
кетом, процентами от продаж>, заинтересовать дешевым 
жильем <возможностью получить квартиру>.
 Можно заинтересовать и чиновника посредством си-

стемы премий (М. Алданов). Если мы хотим работника 
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заинтересовать, то мы должны создать для него благопри-
ятные условия труда («Мой город», 2013.01.30). Задача ру-
ководства магазина – заинтересовать сотрудников, чтобы 
интересы дела были связаны с личными интересами продавца 
(К. и Р. Канаян). Это [родовой сертификат] – документ, с по-
мощью которого государство надеется «заинтересовать руб-
лем» женские консультации и родильные дома (Т. Беликова).
СИН: мотивировать, стимулировать; ДЕР: заинтересован-
ность, заинтересованный. [Е. Б.] 

ЗАИНТЕРЕСОВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -су ́юсь, -су́ется; СОВ.
Заинтересоваться Японией; Именно тогда он впервые заин-
тересовался проблемой долголетия.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заинтересовался А2 ʻЛицо А1 начало интере-
соваться объектом, явлением или ситуацией А2ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заинтересоваться ювелирными украшениями 

<искусственными языками>.
 • ВОПР: заинтересоваться, почему африканские слоны 

не поддаются обучению <как выглядит африканский 
слон>.

 Когда мне было уже лет сорок, я всерьез заинтересовался 
биографией моего прадеда (С. Тхоржевский). Заинтересовав-
шись происходящим, Катерина выглянула из своего укрытия 
(Т. Устинова). Сгорели несколько домов, сгорели так, что 
этим заинтересовались спецслужбы (М. Баконина). И тогда 
уже сыщики всерьез заинтересуются, что это за ценность 
такая, которую в течение короткого времени крадут два-
жды (С. Романов). Петя заинтересовался, каким образом 
на ушах держатся серьги, и девочка показала ему проколо-
тые совсем недавно дырочки (В. Катаев). Рисунок, плакатное 
решение, яркость красок – все это было настолько симпа-
тично, что на худсовете заинтересовались, кто художник 
(А. Ким).
СИН: увлечься; АНА: интересоваться, загореться; разг. про-
никнуться (народными песнями); КОНВ: заинтересовать. 
[Е. Б.]

ЗАИ́СКИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ нет.
Он всячески заискивал перед начальством; Противно смо-
треть, как учителя заискивают перед новым директором; 
Маша была из очень обеспеченной семьи, и все девочки во дво-
ре заискивали перед ней.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заискивает перед А2 ‘Человек А1, имеющий 
более низкий статус, чем человек А2, и обычно зависящий 
от А2, во время общения с А2 старается униженной манерой 
поведения, словами или действиями А3 продемонстрировать 
свое очень хорошее отношение к А2 и превосходство А2 над 
А1, чтобы А2 начал хорошо относиться к А1 и сделал ему 
что-то хорошее; говорящий оценивает поведение А1 отрица-
тельно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • перед ТВОР: заискивать перед братом.
А3 • ТВОР: заискивать всем своим видом <всем поведе-

нием>.
 Анна […] говорила неоправданно много, заискивала всем 

своим видом. […] Хотела им нравиться, хотела подольше за-
держать (В. Токарева). Я давно обратила внимание: част-
ные портнихи очень развязны. Потому что все перед ними 
заискивают и смотрят им в рот, как каким-нибудь мудрецам 
(А. Алексин). Младшие братья […] недолюбливают Ахмеда. 

Но прилюдно преклоняются перед ним, заискивают, так как 
от него зависит, как скоро смогут братья накопить денег 
на женитьбу (А. Иличевский). Главное было не заискивать, 
не сюсюкать, а держаться, словно бы и ссоры нет (Д. Руби-
на). Впрочем, исконно русский человек […] всегда чуть заис-
кивает перед проводником в поезде, перед водителем такси, 
перед стюардессой (С. Есин). Многие гимназисты вспомина-
ют, что учителя в это время [в канун революции] перед ними 
заискивали (Д. Быков).
СИН: лебезить, пресмыкаться; АНА: льстить; смотреть 
в рот; заигрывать; ходить на задних лапках; обхаживать; 
ДЕР: заискивающий. [Т. К.] 

ЗАЙТИ́, ГЛАГ; зайду́, зайдёт, ПРОШ зашёл, зашла́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ заше́дший, ДЕЕПР зайдя́; СОВ; НЕСОВ за-
ходи́ть.

зайти 1.1 ‘прийти куда-л. или к кому-л.’: зайти на минутку; захо-
дить каждый день.
зайти 1.2 ‘войти куда-л.’: зайти в свой кабинет.
зайти 1.3 ‘переместиться в виртуальном пространстве’: зайти 
в Интернет; зайти на сайт института.
зайти 1.4 ‘приплыть куда-л.’: зайти в протоку; заходить в гавань.
зайти 2 ‘уйти далеко или не туда’: зайти вглубь леса; зайти в кра-
пиву.
зайти 3.1 ‘идя, оказаться за преградой’: зайти за кресло; зайти 
за угол <за ширму>.
зайти 3.2 ‘идя, пересечь запретительную линию’: зайти 
за флажки.
зайти 4.1 ‘приблизиться с какой-л. стороны’: зайти с фланга 
<справа>.
зайти 4.2 ‘выполнить маневр, нужный для последующего дей-
ствия’: зайти на посадку.
зайти 5.1 ‘скрыться за препятствием’: Солнце зашло за тучу.
зайти 5.2 ‘опуститься за горизонт’: Солнце зашло.
зайти 6 ‘находиться дальше чего-л.’: заходить за границу 
участка.
зайти 7 ‘продлиться больше нормы’: Дело заходит чересчур да-
леко.
зайти 8 ‘начаться’: Зашел спор о дружбе и любви.

зайти 1.1
Заходить каждый день; Заходи, если будет время; Может, 
зайдешь прямо сейчас?; Дай, думаю, зайду; Пошел на работу, 
не заходя домой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел в А2 из А3 ‘Идя, человек А1 переме-
стился из места А3 в место А2 с целью А4 на время А5, обыч-
но короткое’.
  1. Метонимические употребления в конструкции вида 

к ДАТ ОДУШ применительно к человеку, находящемуся 
в определенном месте, в роли А2: заходить к соседям; Днем 
зашла к Леле, к тетке ее, попрощаться (В. Белоусова); Рано 
утром мне позвонили из редакции республиканской газеты 
и попросили зайти к редактору (Ю. Домбровский).
2. В форме НЕСОВ не употребляется для обозначения дей-
ствия, протекающего в момент наблюдения.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: зайти к приятелю; заходить в детсад <на дет-

скую площадку> (за ребенком).
А3 • ОТКУДА: заходить с работы <из института>.
А4 • за ТВОР: заходить за ребенком.
 • на ВИН: зайти (в церковь) на службу.
 • ИНФ: зайти проститься <повидаться с кем-л., поже-

лать спокойной ночи>.
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 • разг. ЛИЧН: зайду узнаю [= ‘чтобы узнать’; только 
в форме БУД СОВ].

А5 • на ВИН: зайти на пять минут <на минутку>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заходить мимоходом <на огонек>, захо-
дить на чаек; заходить после уроков <вечером, в четверг>; 
зайти к соседям; зайти <заходить> в гости к кому-л.; Зайди 
как-нибудь, поговорим.
 Затем меня минут 20 уговаривали прийти снова, запуги-

вая возможными неприятностями. Я пообещал зайти на сле-
дующей неделе (М. Хуторной). Однажды днем зашла соседка, 
старуха Кузнецова, и попросила в долг сто рублей, заплатить 
молочнице (В. Токарева). Сказали, завтра зайти на третий 
этаж к полковнику-военкому (В. Быков). Володя знал ее за-
долго до нашего знакомства и, приезжая в Питер, часто 
к ней заходил (С. Спивакова).
СИН: разг. забежать, разг. заглянуть, разг. завернуть; АНА: 
навестить, необиходн. посетить, офиц. нанести визит; за-
ехать; АНТ: уйти.
зайти 1.2
Зайти в спальню; не заходя в свой кабинет, подняться 
на второй этаж; Пассажиры стали заходить в вагоны; «За-
ходите», – хмуро сказал директор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел в А2 из А3 ‘Человек А1 пешком пере-
местился из пространства А3 в более замкнутое пространство 
А2 или внутрь помещения А2, часто с целью А4’.
  Суженные употребления в форме 2-Л в обобщенно-личном 

значении с наречием или адвербиальным оборотом со значе-
нием места или направления, используемые для описания по-
ложения предметов в пространстве относительно друг друга: 
Здесь он «пациент из палаты № 417, тот, который ни хрена 
не помнит и лежит у окна, как заходишь, слева» (О. Гладов); 
При них как было: заходишь – направо библиотека, дальше – 
большая комната, где доктор Тихо принимал больных (Д. Ру-
бина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: зайти в подвал <под лестницу>; зайти на пло-

щадку второго этажа.
А3 • ОТКУДА: зайти с улицы (в какой-то двор); зайти из ко-

ридора (в чулан).
А4 • ИНФ: зайти перекусить (в буфет).
 • за ТВОР: зайти за зонтиком <за забытыми вещами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заходить внутрь; зайти с площади в ка-
кую-то подворотню; зайти в бар <в кафе, в ресторан>, за-
ходить в магазин <в супермаркет>, заходить на ярмарку <на 
рынок>; заходить на почту <на телеграф>; зайти в свой но-
мер; зайти в туалет <в пустую кабинку>; заходить в подъ-
езд <в вестибюль>; зайти в реку <в пруд>, зайти в воду 
по колено <по пояс, по грудь>; заходить в клетку к льву.
 Мы зашли в комнату допинг-контроля. Татьяна Иванов-

на уложила меня на диванчик, чтобы померить давление 
(А. Митьков). Если вы зайдете в музей или театр, ваш мо-
бильный телефон сразу отключится (А. Волков). Зашедший 
с улицы в антикварный магазин случайный прохожий оказыва-
ется в довольно странном мире вещей (Л. Шпаковская). Слу-
жительница мило напомнит, что в алтарную часть заходить 
не следует (О. Кабанова). От распивочной несло пряными за-
пахами пива и вкусных коржей, но сколько мальчик ни просил, 
ему не разрешали туда заходить (А. Варламов). – По случаю 
такой жары все участники семинара заходят в воду по горло, 
а докладчик по пояс, – предложил Зубр (Д. Гранин).
СИН: войти, необиходн. вступить, разг. влезть, разг. ввалить-
ся, разг.-сниж. впереться; АНА: шагнуть; АНТ: выйти.

зайти 1.3
Зайти в начало дискуссии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел в А2 ‘Человек А1 с помощью компью-
тера или другого подобного устройства как бы переместился 
в  виртуальное пространство А2 или в точку А2 виртуального 
пространства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: зайти в Интернет; зайти на сайт института.
 Рекламодатели в поисках подходящего рекламного агент-

ства могут просто-напросто зайти на сайт Adforum.com 
(«Рекламный мир», 2000.03.30). Просто зайдите вот на эту 
страничку, кликните мышкой… и все (Запись LiveJournal 
(2004)). [У них] был свой сайт в Интернете, на который 
заходили обеспеченные любители «клубнички» практически 
из всех стран мира («Вечерняя Москва», 2002.05.16). Испы-
туемые-хакеры должны заходить на эту страницу и выпол-
нять предусмотренное задание (А. Войскунский, О. Смыс-
лова).
СИН: войти (в Интернет); АНА: выйти (в Интернет 
<в сеть>), подключиться (к Интернету); АНТ: выйти (из 
Интернета).
зайти 1.4
Зайти в канал; В бухту зашел кит <косяк сельди>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел в А2 ‘Плывя, судно или существо А1, 
обитающее в воде, переместилось из водного пространства 
А3 в более замкнутое водное пространство А2’.
  1. Расширенные употребления применительно к летатель-

ным аппаратам в роли А1 и как-то ограниченным воздушным 
пространствам в роли А2: В воздушное пространство Турции 
зашел самолет без опознавательных знаков.
2. Метонимические употребления применительно к людям, 
находящимся на судне, в роли А1: Мы зашли <заходим> 
в ближайший порт, чтобы пополнить запасы горючего; 
Я вспомнил […] наше путешествие с папой и маленьким моим 
братом […] с заходом в разные порты. В Палермо, кажется, 
не заходили. Заходили в Катанию и Мессину (В. Катаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Авианосец зашел (в гавань).
А2 • КУДА: зайти в гавань; заходить на острова.
А3 • ОТКУДА: зайти с рейда (в гавань); заходить из озера (в 

протоку).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зайти в пролив <в залив>; зайти в Ги-
бралтар <в Панамский канал>; заходить в испанские воды; 
заходить в территориальные воды Китая.
 Для пополнения запасов горючего и продовольствия экс-

педиционное судно зашло […] в порт Веэре (В. Семенова). 
Закончив второй этап работ, уже в апреле 1971 года наше 
судно зашло в порт Дакар, столицу республики Сенегал 
(А. Городницкий). По дороге пароход зашел на аляскинские 
острова Кинай и Кадьяк (Б. Островский). Для выполнения 
грузовых операций суда дедвейтом до 9,5 тыс. т будут за-
ходить внутрь здания терминала («Логистика», 2003.12.22). 
Яхта зайдет в испанские воды и высадит в Кадиксе малень-
кий десант (Р. Штильмарк). Старый брехун Архип божился, 
что в разлив в эту лужу из озера карась заходит и можно его 
ловить (Б. Екимов).
АНА: заплыть; проследовать; АНТ: выйти; ДЕР: заход.
зайти 2
Зайти в крапиву <в болото, в какой-то овраг>; Лоси зашли 
в глубокий снег.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел в А2 ‘Идя, человек или животное А1 
попали в место А2, отличное от того, в которое они хотели 
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попасть, и часто такое, что по нему трудно идти и из него 
трудно выйти’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к участку по-

верхности в роли А2, на который А1 случайно попал при 
ходьбе или езде: В темноте не заметил, как зашел на сплош-
ную [в устах водителя автомобиля]; Конвой шел рядом враз-
валку, заходил на тротуар, глядел по сторонам, улыбался 
встречным (Ю. Домбровский).
2. Образные употребления применительно к рассуждениям 
или размышлениям человека А1: Историю математики, 
физики и механики Андрей Сургеев знал, в прочих историях 
путался, заходил в глухие тупики (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: зайти вглубь леса; зайти в топь <в трясину>.
 Ангел сказал мне: «Вон твоя дорога, ты не туда идешь, 

ты зайдешь в болото», – взял за руку, указал путь и исчез 
(И. А. Гончаров). Хорошо здесь, у берега, мелко. Зайдут даль-
ше – утонут. […] – Утонут, – радостно согласился возница, 
глядя на детей из-под широкой черной ладони. – Три шага – 
и […] с ручками ей-богу (И. Грекова). Иногда оно [животное] 
заходило на мостовую, где его жизни угрожала опасность 
от движущихся автомашин. Все попытки отыскать вла-
дельца осла не привели к результатам (Н. Носов).
СИН: забрести; АНА: попасть, оказаться, очутиться; АНТ: 
выйти, выбраться.
зайти 3.1
Зайти за угол <за куст>; заходить за кулисы <за ширму>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел за А2 ‘Идя, человек А1 оказался по дру-
гую сторону объекта А2 и, возможно, перестал быть видным 
наблюдателю’.
  Расширенные употребления применительно к транспорт-

ным средствам в роли А1: Оказалось, что японские броненос-
цы, зайдя за Ляотешанский мыс, из-за горы начали перекид-
ную стрельбу по гавани (Б. Островский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: зайти за перегородку.
 Я зашел за угол, и ноги понесли меня, как лошади (А. Во-

лос). Но как только машина зашла за бугор, оба державших 
языческие жертвоприношения отбросили выражение си-
ротского одиночества и бодро подошли к костру (Ф. Искан-
дер). Если же фильм построен на долгих диалогах, мы захо-
дим за экран, ложимся на сцену и спим (М. Саитов). Певец 
во время исполнения двигался по сцене – заходил за рояль, 
ходил вокруг него (М. Магомаев). По окончании [Роза] захо-
дила за кулисы и выливала на разгоряченного овациями арти-
ста ушат холодной воды своих многочисленных замечаний 
(С. Юрский).
АНА: скрыться; обогнуть; АНТ: выйти (из-за угла <из-за 
ширмы>).
зайти 3.2
Зайти за разграничительную линию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел за А2 ‘Идя, человек А1 пересек линию 
А2 или оказался по другую сторону преграды А2, чем нару-
шил правило или запрет’.
  1. Расширенные употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А1: Грузовик зашел за двойную 
сплошную и столкнулся с автобусом.
2. Образные употребления применительно к пересечению 
мысленной границы дозволенного: Ситуация сегодня такова, 
что Российская Федерация уже давно зашла за красную черту, 
определяющую критическое состояние продовольственной 

безопасности (С. Обухов); То ли никто «наверху» не читал 
внимательно пьесу, […] то ли бюрократическая неразбери-
ха зашла за критическую отметку, но факт остается фак-
том – мрачная пьеса о сгнившем тоталитарном обществе 
прошла все цензурные барьеры (С. Юрский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: зайти за черту.
 Зашел за железный барьер, ограждающий рельсы, и, по-

вернув голову влево, увидел сквозь легкий занавес снега, что 
сюда […] летит поезд… как раз и барьерчик такой поста-
вили, чтоб в эти минуты за него не заходить (В. Попов). 
Иногда я напоминал себе простофилю, которого друзья взяли 
на охоту, а он скоро соскучился, отправился погулять, за-
шел за флажки – и вдруг на него, безоружного, вышел зверь 
(А. Иличевский).
СИН: пересечь; АНА: переступить; нарушить.
зайти 4.1
Заходи слева!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел с А3 ‘Человек А1, желая с враждебной 
целью войти в контакт с человеком А2, приблизился к нему 
со стороны А3 или занял по отношению к нему положение 
А3’.
  1. Расширенные употребления применительно к разного 

рода машинам в роли А1: Маленькие, кургузые «ястребки», 
зайдя друг другу в хвост, кружили теперь на одной высоте 
(К. Воробьев).
2. Ослабленные употребления – без указания на враждебные 
намерения: Он зашел с  другой стороны кровати. Внезапно 
рядом с мертвецом в глаза бросилось нечто такое, от чего 
сердце заколотилось и подскочило к горлу (Л. Юзефович); Ко-
гда наш самолетик, зайдя с Енисея, начал снижаться, […] 
впереди самолета долго бежал парнишка в раздувающейся 
малиновой рубашонке и сгонял хворостиной с посадочной по-
лосы пегую корову (В. Астафьев).
3. Образные употребления применительно к изменению темы 
или тактики ведения разговора: Тогда родные зашли с другой 
стороны и умоляли хоть подождать, устроить как-то соб-
ственную жизнь, ведь ему не на что […] даже купить неве-
сте обручальное кольцо (Н. Климонтович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: зайти (в хвост) каравану.
 • к ДАТ: заходить к дому (со стороны калитки).
 • на ВИН: зайти на бомбардировщик (сверху).
А3 • ОТКУДА: зайти с другой стороны; заходить сверху.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заходить сзади <спереди>, заходить 
справа <сбоку>; зайти с противоположной стороны; Танки 
зашли с тыла <с фланга>.
 Под шум мы […] пролезли сквозь известную нам дыру в за-

боре и снова зашли к дому со стороны калитки, как добрые го-
сти (З. Прилепин). Специально оставляя автомобиль на бой-
ких берлинских улицах, мы подслушивали, что говорят о нем 
немцы. «Большой Пассат» […] – если заходят спереди. «Ауди 
А8» – если смотрят сбоку (Д. Гронский). От прежней осанки 
оставался напряженный разворот плеч. Заходя сбоку, я при-
глядывалась внимательно. Конечно, это был он (Е. Чижова). 
Ты заходи справа, а ты – слева, командовал белобрысый па-
рень с выбитым передним зубом (В. Громов). Часто применял-
ся такой эффектный прием: один из оборонявшихся заходил 
сзади и ложился под ноги одному из нападавших (А. Козлов).
СИН: выйти (к дому со стороны калитки); АНА: прибли-
зиться; АНТ: отойти; ДЕР: заход.
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зайти 4.2
Самолет <вертолет> заходит на посадку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел на А2 ‘Летательный аппарат А1 выпол-
нил маневр в воздухе, целью которого была подготовка к дей-
ствию А2’.
  Метонимические употребления применительно к пилоту 

летательного аппарата в роли А1: Вот пилота привез постра-
давшего. Неудачно зашел на посадку парень (В. Крапивин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Самолет заходит (на старт).
А2 • на ВИН: заходить на цель.
 Стефановский зашел на посадку, но у него перед самым 

носом, одна за другой, вспыхнули две запретные красные ра-
кеты (С. Вишенков). Раньше он заходил на посадку вдоль шос-
се, по обеим сторонам которого тянулись леса, теперь же 
внизу только крыши особняков да дач (В. Губарев). Самолет 
зашел на  старт, плавно поднялся в воздух, сделал два круга 
над поляной и, дружески покачав крыльями, улетел (Д. Мед-
ведев). Витязь, Витязь, прием, заходим на цель, снижайтесь 
(А. Иличевский). Ефимов решил поставить их в полете бли-
же к себе. «Делай, как я!» – словно говорил его самолет, уве-
ренно и спокойно заходящий на цель (М. Эгарт). Сафонов дал 
сигнал атаки и первым напал на «Юнкерс-88», заходивший 
на бомбометание вслед за другим самолетом (Н. Гильярди).
АНА: идти [заходить на посадку – идти на посадку]; ДЕР: 
заход (на посадку).
зайти 5.1
Луна зашла за тучу; Молодой месяц зашел за облако; Солнце 
заходит за горы <за горизонт>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел за А2 ‘Небесное тело А1 в своем види-
мом перемещении по небосводу оказалось позади объекта А2 
и перестало быть видным наблюдателю’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Солнце зашло (за облако).
А2 • за ВИН: (Солнце) зашло за облако.
 Солнце зашло за горы, но было еще светло (Л. Н. Толстой). 

Луна зашла за облако, потемнели очертания гор (В. Панова). 
Месяц зашел за лес, чуть светлей было небо в той стороне, 
где он скрылся (Ф. Крюков). Заросшая ряской поверхность 
воды, полет стрекоз над кувшинками, заходящее за лес солн-
це (Т. Тронина).
СИН: скрыться [Солнце зашло за гору – Солнце скрылось 
за горой]; КОНВ: закрыть [Луна зашла за тучу – Туча за-
крыла луну]; АНТ: выйти [Луна зашла за тучу – Луна вышла 
из-за тучи].
зайти 5.2
Солнце зашло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел ‘Небесное светило А1 опустилось 
за горизонт’.
 Месяц зашел, и начинало светать […], когда стар-

ший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим 
(Л. Н. Толстой). Но  долго сушиться уже было некогда – солн-
це зашло, вдали над болотом поднимался легкий прозрачный 
туман (В. Быков). Луна зашла, и ближе придвинулись тем-
ные призраки гор (М. Арцыбашев). Луна зашла, звезды были 
крупны и ярки (М. Горький). В этом курфюрстве многие были 
убеждены, что даже солнце всходит и заходит по воле Кур-
фюрста (В. Быков). А потом лошадь и всадник превратились 
в один стройный неразделимый силуэт, движущийся в сто-
рону заходящего солнца (Ф. Искандер).
СИН: сесть, закатиться; АНА: скрыться за горизонтом; 
АНТ: взойти, подняться; ДЕР: закат; заход [после захода 
солнца].

зайти 6, обычно в форме НЕСОВ.
Заходить за границу участка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заходит за А2 ‘Объект А1 или часть А1 ка-
кого-то объекта находится дальше объекта А2 или части А2 
того же объекта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Скатерть заходит (за край стола).
А2 • за ВИН: заходить за край стола.
 Из этого желобка выступает узкий и длинный придаток, 

вершина его заходит вперед за вершину эпипрокта (Л. Жиль-
цова). Лобовое стекло […] вылетело наружу, не причинив им 
вреда, боковая стойка зашла за водительское кресло (О. Но-
викова). Шляпка с бантиком, туго затянутая грудь, деколь-
те, полы платья заходят одна за другую (Л. Смирнова).
зайти 7, часто с наречием далеко.
Дело зашло <заходит> (слишком далеко).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зашел за А2 ‘Ситуация А1 в своем развитии 
достигает такой большой степени А2, которая необычна для 
ситуаций такого типа’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Наши разговоры заходили (за полночь).
А2 • за ВИН: заходить за полночь.
 О возвращении в Париж и речи идти не могло, потому что 

процесс обрусения уже зашел слишком далеко, чтобы взять 
вот так да и вернуться (К. Метелица). Софа зашла дальше 
всех – она расстегивала мне брюки (С. Довлатов). Плохие от-
ношения между начальником института и его первым заме-
стителем зашли так далеко, что не считалось нужным их 
скрывать (А. Солженицын). Бывают случаи, когда больной 
попал к врачу впервые, но ему сразу нужна операция: болезнь 
зашла далеко, атеросклеротическими бляшками поражены 
многие сосуды (О. Беленков, Ю. Белоконева). В притворстве 
порою заходил так далеко, что и впрямь путался, сам себя 
сбивая с толку (А. Азольский). Исследования в Германии ни-
когда не заходили столь далеко, чтобы потребовалось при-
нимать окончательное решение об атомной бомбе (Д. Гра-
нин).
СИН: продвинуться, дойти до того, что; АНА: продол-
житься; продлиться; развиться.
зайти 8
Зашел разговор <спор> о дружбе; О чем бы ни зашла речь, 
у него всегда было готовое мнение.
ЗНАЧЕНИЕ. Зашел А1 ‘Начался разговор А1 или в ходе разго-
вора А1 стала обсуждаться новая тема’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Зашел разговор (о воспитании детей <на тему 

предстоящей помолвки>).
КОНСТРУКЦИИ. Предложно-именные группы вида о ПР, 
на тему РОД и т. п., семантически связанные с существитель-
ным А1, могут синтаксически зависеть от глагола: – Во вре-
мена нацизма вы жили в Германии? – спросил я у него, когда 
разговор зашел о фильме Ромма «Обыкновенный фашизм», 
который он очень хвалил (Ф. Искандер); В общем, неудиви-
тельно, что разговор в «диванной» зашел именно на эту тему 
(В. Белоусова).
 Раз уж речь зашла о фестивалях, то расскажите, по-

жалуйста, о фестивале детских театров, который прошел 
в конце прошлого сезона (А. Гулина). Во время войны, кажет-
ся, в 1941 году, разговор с «бабушкой русского декадентства» 
(так Гиппиус сама называла себя) зашел об эмигрантских 
поэтах (В. Крейд). Еще на днях об этом зашла беседа и Вит-
те […] просил передать мне, что он готов дать мне какие 
я захочу гарантии (В. Коковцов). И если в настоящее время 
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в России заходит речь о клерикализации образовательной 
сферы, то ни у кого не вызывает сомнений, что речь идет 
об усилиях РПЦ в этом направлении (М. Козлова). Поэтому 
[…] директора быстро опускают руки, когда речь заходит, 
например, об управлении уровнями обслуживания (Н. Дубо-
ва). Сейчас, когда речь заходит о свободе слова в России, при-
нято говорить о возвращении к советской практике цензуры 
(Д. Фролов). 
СИН: возникнуть, начаться; АНА: идти [Речь идет о дру-
гом]; КОНВ: завести [У них зашел разговор о назначении на-
уки – Они завели разговор о назначении науки]; АНТ: закон-
читься, оборваться. [Ю. А.] 

ЗАКА́З, СУЩ; МУЖСК; -а.
заказ 1.1 
Оформить заказ на сайте; Архитектор получил заказ на ги-
гантский каменный мост.
ЗНАЧЕНИЕ. Заказ А1 на А2 ʻПоручение выполнить за деньги 
работу А2, которое лицо А1 дает лицу А3, обычно действуя 
официальноʼ. 
  Образные употребления применительно к задаче или со-

вокупности задач, в решении которых заинтересовано обще-
ство в целом или какая-н. часть общества, в роли A2: заказ 
на стабильность; Асееву принадлежит знаменитый термин 
того времени «социальный заказ». Над этим термином мно-
го иронизировали, но суть его была: слушать, понимать, вы-
полнять требования времени (В. Шаламов); Представление 
о «среднем классе» – есть, заказ на понятие – тоже («Зна-
ние-сила», 2013).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заказ клиента <министерства>.
 • от РОД: (принимать) заказы от организаций <от насе-

ления>.
 • ПРИТЯЖ: мой заказ.
 • КАКОЙ: государственный <частный> заказ.
А2 • РОД: заказ катера <платья>.
 • на ВИН: заказ на партию товаров <на свадебное пла-

тье>.
 • по ДАТ: заказ по обслуживанию дачного поселка <по 

производству оборудования>.
 • КАКОЙ: военный <оборонный> заказ.
 • ИНФ: заказ отредактировать рукопись <сшить шубу>.
А3 • ДАТ: заказ фабрике игрушек <художнику>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На заказ [в соответствии со специаль-
ными параметрами, определенными тем, кто делает заказ]; 
по заказу [в соответствии с заказом]; под заказ [при наличии 
заказа]; выгодный <невыгодный> заказ; большой <крупный, 
солидный, серьезный, небольшой> заказ; минимальный <мак-
симальный> заказ; индивидуальный <специальный, особый, 
нестандартный, непрофильный> заказ; разовый <единичный, 
повторный, очередной> заказ, регулярные заказы; срочный 
заказ; предварительный заказ; пробный заказ; официальный 
<частный, разг. левый> заказ; муниципальный <универси-
тетский> заказ; научный заказ; заказ № 10; заказ онлайн; за-
казов много <мало>; заказ пиццы <такси>; заказ на постав-
ку товаров <на размещение рекламы, на строительство 
моста, на шубу из натурального меха>; заказ на убийство 
<на похищение, на рейдерский захват>; бланк заказа; искать 
заказы; ждать заказ [см. тж 1.2]; получать заказы; прини-
мать заказы по телефону <по факсу, через Интернет>; сде-
лать <изготовить, выполнить> заказ; подтвердить заказ, 
отменить <аннулировать> заказ, отказаться от заказа; 
Заказы посыпались; Заказов нет.

 Получив заказ от покупателя, продавец ищет товар у по-
ставщиков, если находит, то направляет курьера сначала 
за товаром, а затем к покупателю («Эксперт-Интернет», 
2001.03.12). Без сомнения, специфическое орудие труда изго-
товлено было по особому заказу (А. Азольский). В зале сто-
ял визг, посыпались записки с заказами спеть (И. Архипова). 
Человек, пишущий, преподающий, творящий произведения 
искусства, но делающий это по заказу, по заданию, в духе 
требований партии, государства или какого-либо заказчи-
ка с «идеологическим уклоном», с моей точки зрения, никак 
не интеллигент, а наемник (Д. Лихачев).
АНА: просьба, поручение; заявка, запрос, наряд; АНТ: гото-
вый [на заказ].
заказ 1.2
Заказ доставили через неделю; Выдача заказов закончилась; 
По дороге домой она зашла в ателье узнать, не готов ли за-
каз.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻОбъект, который по поручению лица А2 изго-
товлен, подготовлен к выдаче или доставлен ему или другому 
лицуʼ. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: заказ клиента <города>.
 • ПРИТЯЖ: наш заказ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ждать заказ [см. тж 1.1]; забрать заказ, 
заехать за заказом; принести <доставить, выдать> заказ.
 В ожидании заказа […] он взял было грушу, самую спе-

лую, из вазы на столе […], но, раздумав, кинул под стол 
(Л. Леонов). Уйти было невозможно, потому что подошла 
официантка с заказом (Ф. Искандер). Им принесли заказ, 
но несколько минут ни тот, ни другой не притрагивались 
к еде (Д. Рубина). Она была Тиссой Граб, в компании которой 
доверчивая ювелирша отправилась к сапожнику забирать 
заказ (М. и С. Дьяченко). Сроки доставки заказа собствен-
ной курьерской службой варьируются от двух часов до двух 
суток с момента окончания его формирования («Дело» (Са-
мара), 2001.01.12).
заказ 2, советск.
Продуктовый заказ; Раз в неделю служащим полагались зака-
зы; На этот раз в заказе оказался хороший кофе; Что выдали 
в праздничном заказе?
ЗНАЧЕНИЕ. ʻНабор продуктов, который в условиях продук-
тового дефицита через определенные промежутки времени 
А2 или по случаю государственного праздника продавался 
людям, состоявшим в организации или работавшим в учре-
ждении А1, а также людям, входившим в привилегированную 
категорию гражданʼ.
  Это значение слова заказ сформировалось в СССР в конце 

1960-х годов. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: академический <писательский, совминовский> 

заказ.
А2 • КАКОЙ: ежемесячный <еженедельный, праздничный> 

заказ.
 А в заказе чего только не было – кажется, даже мясо… 

или масло… уже не помню (А. Кабаков); А я тебе икру чер-
ную принес. Это из заказа (И. Муравьева). Во многих горо-
дах появилась своеобразная карточная система – талоны, 
продуктовые заказы («Наука и жизнь», 2008). Частота 
получения заказов и их состав варьировались от предприя-
тия к предприятию, а также отличались в разное время, 
в зависимости от того, какие продукты попадали в разряд 
«дефицитных» («Неприкосновенный запас», 2009, № 2). 
Персональные пенсионеры […] постоянно или к праздникам 
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получали «продуктовые заказы» и могли покупать в закры-
тых распределителях недоступные для остального населения 
товары (Википедия). Традиционно в «заказ» входили одна или 
две баночки шпрот, коробка шоколадных конфет, бутылка 
«Советского шампанского», батон варено-копченой или сы-
рокопченой колбасы, пачка индийского чая «со слоном», «Ли-
монные дольки» и иногда – баночка красной икры («24 мир», 
2013.12.25).
СИН: продуктовый набор; АНА: пайка; талон (на сахар), 
карточка (на сахар); гуманитарная помощь; ДЕР: стол зака-
зов [отдел в магазине или другое место, где выкупали продук-
товый заказ люди, имеющие на это право], распределитель, 
магазин спецобслуживания.
◊ как по заказу ʻтак, как будто имеющая место ситуация была 
кем-то специально заказанаʼ: Осень, как по заказу добрая, 
теплом и лаской реяла над людьми (В. Астафьев); В этот 
драматический момент, как по заказу, в доме погас свет 
(О. Гриневский) [Е. Б.]

ЗАКАЗА́ТЬ1, ГЛАГ; -кажу́, -ка́жет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
зака́занный; СОВ; НЕСОВ зака́зывать.
заказать 1 
Заказывать пиццу <массаж, такси из аэропорта>; заказать 
портрет известному художнику; заказать машину из Герма-
нии; бесплатно заказать образцы косметики. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заказал А2 у А3 ‘Лицо А1 официально попро-
сило занимающееся этим лицо А3 изготовить или доставить 
ему объект А2 или оказать ему услугу А2 в срок А5, обычно 
за плату А4’. 
  Ослабленные употребления применительно к неофициаль-

ным просьбам: Мне заказали привезти из Германии лекар-
ство для дяди. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Школа заказала (новые парты в классы).
А2 • ВИН: заказать ужин <билеты в театр>.
 • ИНФ: заказать (известному художнику) расписать цер-

ковь. 
А3 • в ВИН: заказать в ресторане.
 • на ПР: заказать на заводе.
 • ДАТ: заказать (икону) известному иконописцу.
 • у РОД: заказывать (икону) у известного иконописца.
А4 • за ВИН: заказать за три тысячи. 
А5 • КОГДА: заказать (доставку) на завтра <на 15.30>; за-

казать (цветы) к 18.00.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Объект: заказать торт <кофе, шашлык, бутылку>; за-
казать завтрак <обед>; заказать лекарства <аппарату-
ру>; заказать платье <спортивный костюм>; заказать 
картину <перевод, сценарий, музыку к фильму>; заказать 
пропуск в институт; заказать справку в БТИ; заказывать 
книгу в библиотеке; заказать по кружке пива <по бокалу 
вина>; заказать осетрину на закуску; заказать яичницу 
на завтрак; заказать фрукты на десерт; заказать поесть 
<выпить>.
Услуга: заказать трансфер <доставку, тур в Грецию>; зака-
зывать гостиницу <апартаменты>; заказать молебен <со-
рокоуст, панихиду>; уходящ. заказать разговор с Москвой; 
заказать шофера <гида, переводчика>; заказать убийство; 
заказать напечатать <расписать, изготовить, сшить>.
Организация или предприятие: заказывать в магазине <в ин-
тернет-магазине, в Амазоне, в кафе, в мастерской, в типо-
графии, в аптеке, в автосалоне, в турфирме, в ателье>; зака-
зать на фабрике <на Озоне>.

Специалист: заказать живописцу <архитектору, скульпто-
ру, сценаристу, портному, ювелиру, столяру, токарю, мест-
ному умельцу>; заказать официантке <бармену>; заказать 
дилеру; заказать киллеру; заказывать у модельера <у офи-
цианта, у бармена, у туроператора, у официального дистри-
бьютора, у поставщика>.
Плата: заказать дешево <недорого, выгодно, бесплатно>; за-
казать за тысячу рублей; заказать за полцены <за хорошую 
плату>; заказать с предоплатой <без предоплаты>.
Способ: заказать через сайт <по почте, на Озоне>; заказать 
без посредников <без регистрации>; заказать с доставкой 
<на самовывоз>.
Время и срок заказа: заранее <заблаговременно, загодя, пред-
варительно> заказать; вчера <три дня назад, еще в январе> 
заказать; заказывать к восьмому марта <на следующий по-
недельник>.
 Пригласив к себе видного архитектора, он заказал ему 

планы и чертежи дома (Ю. Тынянов). На двенадцатое июня 
были заказаны билеты до Афин (Л. Улицкая). Заказал себе 
в номер омлет и бутылку кефира (С. Довлатов). Кетти волно-
валась ужасно, заказала феерический туалет, приготовила 
дивное угощение (Д. Гранин). Вы грузчиков заказывали? Или 
сразу кран подъедет? (А. Волос). Любочка заказывает себе 
платья в модных домах (М. Шишкин). 
АНА: купить; КОНВ: выполнить заказ; АНТ: отменить за-
каз; ДЕР: заказчик; заказ; назаказывать (кучу вещей); переза-
казать (билеты на другое число). 
заказать 2, преим. в форме СОВ; разг. нов. 
Его, очевидно, заказали конкуренты по бизнесу; Правоохрани-
тельные органы пытаются найти тех, что заказал замести-
теля мэра; Женщина заказала соперницу наемному киллеру. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заказал А2 человеку А3 ‘Человек А1, желая 
избавиться от мешающего ему человека А2, нанял человека 
А3 убить А2’ [обычно о конкурентах в политике и бизнесе 
или о любовных соперниках]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: заказать бизнесмена.
А3 • ДАТ: заказать профессиональному киллеру. 
 Недавно на Минском шоссе сибирского авторитета взо-

рвали в «Мерседесе», а чуть раньше другого расстреляли 
в упор среди бела дня возле ментовской. Сейчас заказать 
человека что плюнуть (А. Савельев). Мог ли самый красно-
речивый премьер-министр всех времен и народов «заказать» 
банкира […]? (Е. Козырева). 
ДЕР: заказ; заказчик; исполнитель; заказной [заказное убий-
ство]. [В. А.] 

ЗАКАЗА́ТЬ2, ГЛАГ; -кажу́, -ка́жет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
зака́занный; СОВ; НЕСОВ нет; (устар.).
Мечтать никому не заказано; С начальством спорить у нас 
не заказано; Мне туда путь заказан; Ему заказали выезжать 
за границу. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заказал А2 человеку А3 ‘Человек А1 запретил 
человеку А3 делать А2’ [в современном языке обычно исполь-
зуется в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ КР с отрицанием]. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  ИМ.
А2 • редк. ИНФ: (Ему) заказали ездить за границу.
А3 • редк. ДАТ: Ему заказали (посещать театры).
 Знаю, сударь, что умного в этом хотенье мало, да ведь хо-

теть никому не заказано (М. Е. Салтыков-Щедрин). Оба мы 
поплакали, а не сказал: папашенька ему заказал сказывать 
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(И. С. Шмелев). Я пишу для специалистов и употребляю вы-
ражения, понятные им. Учитесь, никому не заказано (Д. Гра-
нин). Значит – разговор у вас идет […] это ничего, допуска-
ется… это не заказано! (М. Горький). 
СИН: запретить, воспретить; КОНВ: запрещаться; АНТ: 
разрешить. [В. А.]  

ЗАКАЗНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
заказной 1
Заказное убийство; Возбуждение заказного дела относится 
к неправовым действиям; К воротам подъехал заказной ав-
тобус.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТакой, который сделан по заказуʼ. 
  В современном языке чаще используется для характеристи-

ки преступных действий: заказное преступление <покуше-
ние>, Широкую известность получили и «заказные диагно-
зы», позволяющие убийцам, бандитам и другим преступникам 
уходить от уголовной ответственности (А. Никитин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заказной ужин, заказной портрет, заказ-
ной кабриолет <вертолет>, заказная работа; заказная рас-
права, заказной памфлет, заказная статья, заказное банк-
ротство <решение>, заказные материалы <проверки>.
 Меня […] остановил восьмиклассник Парчевский, в за-

казной фуражке с маленьким серебряным гербом (В. Катаев). 
Щеглов самым добросовестным образом переводил компли-
менты и излияния лейтенанта, уплетая при этом вкусный 
заказной обед с волчьим аппетитом (К. Станюкович). Заказ-
ной банкет, сегодня никого не обслуживаем! (М. Елизаров). 
Для голодных артистов существуют так называемые заказ-
ники – заказные концерты (М. Кононова). Чего здесь только 
не обнаружишь: двадцатистраничные поэтические сборнич-
ки […], романы про любовь, заказные тома про славный путь 
полуразворованного гиганта индустрии (О. Славникова).
СИН: оплаченнный, разг. проплаченный; АНА: договорной, 
сфабрикованный.
заказной 2, спец.
Уведомление высылается в течение пяти дней заказным 
письмом.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТакой, за доставку которого почта несет особую 
ответственность, поскольку отправитель оплатил эту услугуʼ 
[о почтовых отправлениях].
 Я хотел тотчас же послать Вам и свои книжки; оказы-

вается, однако, что на станцию Графскую не принимают 
заказных отправлений (В. Короленко). За тридцать лет 
пользования почтой ни одной рукописи у меня в пути не по-
терялось, хотя слал я их довольно часто из глухих деревень, 
простыми или заказными бандеролями (В. Астафьев). 
АНА: ценное (письмо). [Е. Б.]

ЗАКА́ЗЧИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Обсудить детали с заказчиком; сшить из материала заказ-
чика; Заказчиком реставрационных работ является музей; 
Кольцо понравилось заказчику. 
ЗНАЧЕНИЕ. ʻЛицо, сделавшее заказ на изготовление или до-
ставку объекта А2 или на услугу А2ʼ.
  Лицо женского пола называется заказчица.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: заказчик компьютера <строительных работ, 

убийства>.
 Времени у Михайлова в обрез, человек занятой, семей-

ный, к тому же буквально разрываемый на части заказчи-
ками (В. Маканин). Захар наткнулся на его письмо к одно-
му из заказчиков, из которого видно было, что художник 

упаковал и отправил несколько картин буквально через пять 
дней после их окончания (Д. Рубина). Кто же стоял над 
Руби, другими словами – кто был заказчик убийства Кенне-
ди? (В. Балаян). Заказчик ясно сказал: взять оба винчесте-
ра, лабораторный журнал и мышек из двух верхних клеток 
(З. Юрьев). Не секрет, что крупнейшими покупателями 
торговых автоматов в мире являются производители без-
алкогольных напитков. Они – главные заказчики «баночных» 
автоматов (Е. Ленц).
АНА: клиент, потребитель; КОНВ: исполнитель. [Е. Б.]

ЗАКА́ЗЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАКАЗА ́ТЬ1.

ЗАКАЛЁННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ён, -ённа, СРАВН -ее, 
кроме 1.
закаленный 1, КР и СРАВН нет.
Закаленная сталь; закаленное стекло.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень прочный, получивший это свойство в ре-
зультате специальной тепловой обработки’ [о металлах, стек-
ле и изделиях из них].
  Процесс, в результате которого получается закаленный 

металл или стекло, называется закалкой и включает сильное 
нагревание до определенной температуры и последующее 
быстрое охлаждение. Закаленное стекло отличается от обыч-
ного прочностью, термостойкостью и безопасностью, зака-
ленный металл отличается от обычного прочностью, износо-
стойкостью и остротой режущей кромки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закаленный металл <сплав>; закаленный 
клинок, закаленная стрела, закаленное лезвие ножа, закален-
ная стальная проволока <шестеренка>, закаленные рельсы 
<детали>; закаленная стеклянная посуда.
 Отец привез мне в подарок легкую бамбуковую удочку и на-

стоящие, цепкие, из закаленной стали, рыболовные крючки 
(Р. Ахмедов). Есть лопаты прочные – из закаленного алюми-
ния («Наука и жизнь», 2007). Место людей тогда в его сердце 
занимали вещи, которыми он себя окружал. Это были: каноэ 
[…], пара легких лыж, топор с тонким, хорошо закаленным 
стальным лезвием (М. Пришвин). Аналогичным образом ко-
гда-то делали так называемые закаленные стаканы («Наука 
и жизнь», 2006). Закаленное стекло при ударе разрушается 
на мелкие частицы, которые гораздо менее опасны, нежели 
крупные осколки («Строительство», 2004.10.25).
АНА: прочный; спец. легированный; АНТ: обычный.
закаленный 2
Закаленный человек <спортсмен>; Не заболевали только са-
мые <наиболее> закаленные.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который хорошо переносит холод, пото-
му что подвергал свой организм контакту с холодом, в резуль-
тате чего привык к холоду’.
  1. Метонимические употребления применительно к телу 

человека: закаленное тело; закаленный организм.
2. Расширенные употребления применительно к растени-
ям: Выросшие из них [таких семян] закаленные растения 
становятся устойчивыми к резким похолоданиям («Наука 
и жизнь», 2008).
 У закаленных людей сужение и расширение сосудов про-

исходит быстрее, а значит, риск холодовых повреждений 
кожи снижается («Наука и жизнь», 2006). Самых закаленных 
[гостей] можно уложить спать на открытой террасе или 
в саду («Homes & Gardens», 2004.04.30). Жизнь в условиях ди-
кой степи […] сделала из них [из казаков] настоящих закален-
ных следопытов, чей опыт выживания в экстремальных при-
родных условиях […] весьма ценен для нас и сегодня («Солдат 
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удачи», 2004.09.08). Вода-то ведь горячая. Я еще пальцем 
попробовал – прямо кипяток! Как же, думаю, он вытерпит? 
Ну, думаю, закаленный, наверно (В. Шукшин). Пусть […] 
у нас будут крепкие мышцы, изощренные органы чувств, лов-
кое и закаленное тело, дающее возможность действитель-
но жить с природою одною жизнью, а не только отдыхать 
на ее лоне в качестве изнеженного дачника (В. Вересаев).
АНА: выносливый; тренированный; устойчивый; АНТ: болез-
ненный, слабый, хилый; нежный, изнеженный.
закаленный 3
Закаленный фронтовик <революционер, большевик>; зака-
ленные кадры; закаленная в боях дивизия; опытный политик, 
закаленный в предвыборных баталиях; соперники, закаленные 
в огне турнирной борьбы.
ЗНАЧЕНИЕ. Закаленный в А2 ‘Способный нормально функ-
ционировать в трудных жизненных условиях в результате 
того, что уже функционировал в трудных условиях А2 и при-
вык к таким условиям’.
  1. Метонимические употребления применительно к атри-

бутам человека закаленная психика <воля>, закаленные нер-
вы, закаленный характер.
2. При наличии указания на А2 занимает промежуточное по-
ложение между ПРИЛ и формой ПРИЧ СТРАД ПРОШ от за-
калить.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • в ПР: закаленный в сражениях <в лишениях>.
 Он знал, что общаться с прессой не умеет, а учиться ему 

было некогда и недосуг, поэтому он выбрал такой тон, что 
самые наглые и закаленные журналисты терялись (Т. Усти-
нова). Аскеры Сулеймана были закаленными воинами: армия 
имела опыт боев в Черногории (Б. Васильев). Говорят, даже 
закаленные спецназовцы теряются, когда в них стреляют, 
а они не могут определить откуда (М. Баконина). Когда езда 
в городе превращается в сплошные «гонки на выживание», 
даже самые закаленные мастера автоспорта не скрывают 
своего страха («Известия», 2003.02.03). Недавний студент 
за полгода заводской практики превращался в закаленного 
специалиста (М. Елизаров). Но закаленная паспортистка – 
со слабыми нервами в таком месте делать нечего – оста-
валась невозмутимой и спокойно интересовалась фамилией 
следующего («Дело» (Самара), 2002.05.03).
СИН: стойкий; АНА: опытный, видавший виды, много пови-
давший на своем веку; железный, стальной [о психике, харак-
тере и т. п.]; АНТ: слабый; неопытный. [И. Г.]

ЗАКА́ЛИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАКАЛИ́ТЬ.

ЗАКА́ЛИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ЗАКА-
ЛИ ́ТЬСЯ.

ЗАКАЛИ́ТЬ, ГЛАГ; -лю́, -ли́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ закалён-
ный, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ закаля́ть и зака́ливать.

закалить 1 ‘сделать прочным’: закалить наконечник стрелы.
закалить 2.1 ‘сделать выносливым’: закалить себя, обливаясь хо-
лодной водой.
закалить 2.2 ‘быть причиной того, что человек сделался выносли-
вым’: Суровые морозы закалили северян.
закалить 3.1 ‘сделать характер твердым’: закалить свой характер.
закалить 3.2 ‘быть причиной того, что характер человека сделался 
твердым’: Беды и невзгоды закалили его характер.

закалить 1
Закалить клинок <наконечник стрелы, лезвие ножа>; закали-
вать <закалять> стекло.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 закалил А2 в А3 ‘Человек А1, сильно нагрев 
металл или стекло А2 или изделие А2 из этих материалов, 
а затем быстро охладив их в субстанции А3, сделал так, что 
А2 стали очень прочными’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закалить сталь.
А3 • спец. в ПР: закалить в масле <в струе воздуха>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закалить металл <сплав>; закалить 
стальную проволоку <рельсы>, закалить детали <вал, пор-
шень, шестеренки>.
 Альфред Вильм установил, что если алюминиевый сплав 

[…] закалить и оставить вылеживаться на воздухе, его 
прочность существенно повысится («Вестник РАН», 2004). 
В шестидесятых годах на металлургических заводах рельсы 
снова начали закаливать в жидком теплоносителе – масле 
(«Химия и жизнь», 1969). Они их [шила] специально в сургуче 
закаливают, жало крепкое, как алмаз, проткнет что угодно 
(М. Елизаров). Если требовалось изготовить ножи, то рас-
каленные в кузнечном горне поковки закаливали в холодной 
воде («Химия и жизнь», 1966). Из стекла сейчас делают жа-
роупорную посуду – кастрюли, сковородки и т. п. Для этого 
закаляют стекло специального состава («Техника – молоде-
жи», 1951). «Наши возможности в производстве безопасных 
стекол позволяют качественно закаливать стекло толщиной 
от 4 до 12 мм […]», – поясняет Павел Рус («Строительство», 
2003.09.29).
АНА: спец. легировать; КОНВ: закалиться; ДЕР: закалива-
ние, закалка; закаленный.
закалить 2.1
Закаливать ребенка обтираниями; стараться закалить 
себя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закалил А2 с помощью А3 ‘Человек А1, в те-
чение длительного времени регулярно подвергая тело челове-
ка А2 контакту с холодом с помощью специальных процедур 
А3, сделал так, что холод перестал наносить ущерб физиче-
скому здоровью А2’ [А1 и А2 могут совпадать].
  1. Метонимические употребления применительно к телу 

в роли А2: закалить свой организм <свое тело>.
2. Расширенные специальные употребления применительно 
к растениям в роли А2: закаливать саженцы на открытом 
воздухе; В начале августа черенки начинают закалять: плен-
ку приподнимают до половины, а в конце августа снимают 
совсем («Наука и жизнь», 2007).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закаливать детей.
А3 • ТВОР: закалить (свое тело) ежедневными обливаниями 

<купанием в холодной воде>.
 • с помощью РОД: закаливать (свой организм) с помощью 

водных процедур.
 • ДЕЕПР: закалить (себя), обливаясь холодной водой 

<принимая воздушные ванны>.
 [Антон] ходил […] до поздних холодов в коротких шта-

нах, закаляя свой организм (Ю. Трифонов). Он всегда говорил, 
что собирается закалять свой организм посредством холода 
(Л. Леонов). Она согласится, что сына надо закалять, а сама 
потихоньку наденет на ребенка столько свитеров, сколько ей 
подсказывают здравый смысл и материнское сердце («Се-
мейный доктор», 2002.11.15). Отец умер, когда ей было во-
семь лет […]. Искупался в Неве в начале сентября и схватил 
двустороннее воспаление легких: закалял свое слабое здоро-
вье – так и не закалил, не успел (И. Безладнова).
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АНА: оздоровить; натренировать; укрепить (иммунитет); 
КОНВ: закалиться; АНТ: изнежить; ДЕР: закаливание, за-
калка; закаленный.
закалить 2.2
Обливание холодной водой <хождение босиком по снегу> за-
каляет человека; Жизнь в суровых условиях севера закалила 
его физически.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закалил А2 ‘Специальные процедуры А1, 
в ходе которых тело человека А2 регулярно подвергалось воз-
действию холода, или суровые природные условия А1, в ко-
торых долгое время находился человек А2, стали причиной 
того, что холод и другие неблагоприятные факторы перестали 
наносить ущерб физическому здоровью А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к телу 

в роли А2: Купание в проруби закалило его организм <его 
тело>.
2. Расширенные употребления применительно к физической 
нагрузке и занятиям спортом в роли А1: Ни один вид спорта 
не закаляет лучше, чем плавание; Главное, это тщательно 
и без комков вымесить глину. Кстати, это упражнение очень 
закаляет и наращивает мышцы рук (Б. Левин).
3. Образные употребления применительно к неживым объек-
там в роли А2: Городок словно поседел: зной и холод, ветра 
и дожди закалили могучие бревна до звона, до серебряного 
блеска (А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Суровые морозы закалили (северян).
А2 • ВИН: закалить северян.
 У Катерины Астафьевны, несмотря на ее чувствитель-

ные нервы, от природы было железное здоровье, а жизнь 
еще крепче закалила ее (Н. С. Лесков). На этапе реабилита-
ции необходимо формировать мощный мышечный корсет, 
что достигается […] массажем и плаванием, закаливаю-
щими процедурами («Семейный доктор», 2002.09.15). Се-
верная жестокая зима значительно закалила мой организм 
(Г. Гачев). Мои продолжительные путешествия – во время 
которых я сделал более семидесяти тысяч верст на пере-
кладных, на пароходах, в лодках и, главным образом, верхом – 
удивительно закалили мое здоровье (П. А. Кропоткин). Смех 
удлиняет жизнь, а всеобщий смех в движении под музыку, 
да на свежем воздухе – оздоравливает духовно, закаляет те-
лесно («Народное творчество», 2004.02.16). Ни один спорт 
не может так закалить человека, как купание (А. Новиков-
Прибой).
СИН: укрепить (здоровье); КОНВ: закалиться; АНТ: изне-
жить; расшатать (здоровье), пошатнуть (здоровье); ДЕР: 
закалка; закаленный.
закалить 3.1, НЕСОВ преим. закалять.
Закалить дух <свою душу>; закалить нервы <свою психику>; 
Он закалял свой характер <свою волю>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закалил А2 с помощью А3 ‘Человек А1, в те-
чение длительного времени занимаясь в трудных условиях 
деятельностью А3, требовавшей от него значительных уси-
лий, или занимаясь этой деятельностью в трудных условиях 
А3, сделал так, что его способности или свойства А2 стали та-
кими, что А1 может без усилий и ущерба для себя нормально 
функционировать в трудных жизненных условиях’.
  Расширенные употребления применительно к чувствам че-

ловека в роли А2: закалить свои чувства <свою любовь, свою 
веру>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закалить свое сердце (в испытаниях).

А3 • ТВОР: закалить (свой дух) испытаниями.
 • в ПР: закалить (свою душу) в борьбе <в боях>.
 • ДЕЕПР: закалить (себя), преодолевая трудности.
 Закалял свою душу, чтоб ни слова, если придется, не ска-

зать проклятым фашистам (Л. Кабо). Он увлекся [йогой], 
день за днем стал делать упражнения – позы, асаны, на голо-
ве по получасу выстаивал, волю закалял (Е. Шкловский). Я за-
калил свою веру в аду. Моя вера вышла из огня кремационных 
печей (В. Гроссман). К своим сорока годам я настолько много 
испытал, настолько вырос и закалил себя, что правота того, 
о чем я сейчас буду говорить, – для меня несомненна (А. Тере-
хов). Я мечтал стать «настоящим мужчиной», закаляющим 
свой дух и тело постоянными трудностями и героическими 
подвигами, хотелось доказать всем (и себе), что я не хуже 
других (А. Городницкий).
СИН: укрепить (дух); АНА: выковать (характер); КОНВ: за-
калиться; ДЕР: закаливание, закалка; закаленный.
закалить 3.2, НЕСОВ преим. закалять.
Тяжелая жизнь <судьба> закалила его; Война <служба в ар-
мии> закаляет мужчину; Суровые испытания закалили стра-
ну <армию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закалил А2 ‘Деятельность А1, которой лицо 
А2 занималось длительное время и которая требовала от него 
значительных усилий, или трудные жизненные условия А1, 
в которых оно занималось этой деятельностью, стали причи-
ной того, что А2 приобрело способность без усилий и ущерба 
для себя нормально функционировать в трудных жизненных 
условиях’.
  Метонимические употребления применительно к атрибу-

там человека, его чувствам или невидимым внутренним ор-
ганам и т. п. в роли А2: закалить характер, закалить нервы 
<психику>, закалить душу, закалить волю; закалить чью-л. 
дружбу; Ничто так не закаляет и не оттачивает талант 
артиста, как эстрада (Л. Гурченко); Всякая поездка неволь-
но превращается в путешествие, с тяготами и лишениями, 
которые, кроме того что закаляют нервы и делают вынос-
ливым, насыщают жизнь эмоциями и переживаниями (В. Пи-
сигин); Такая разлука, как наша, не может сломить нас. Она 
лишь закалит наше чувство (И. Ротин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Невзгоды закалили (этого человека).
А2 • ВИН: (Страдания) закаляют душу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Борьба <голодная юность> закалила (ко-
го-л.), Жизненные трудности <суровые таежные условия, 
мытарства и лишения, шторма ́> закалили (кого-л.), Изгна-
ние <кругосветное плавание> закалило (кого-л.), Море зака-
лило юнгу.
 Он настолько сильный человек, защищенный силой своего 

духа и своей семьей, что поток оскорбительной грязи […] 
только еще больше закалил его (С. Спивакова). Я понимал, 
что нельзя отказываться ни от какой работы, и так думало 
целое поколение тех, кого закалила война («Наука и жизнь», 
2009). Он наклонился над женщиной, и его, закаленного 
смертями и страданиями человеческими, еще раз поразила 
обнаженная выразительность взгляда, свойственная только 
умирающим (Е. Маркова). Невозмутимая Суламифь Рыжик, 
закаленная девятилетним браком с Хлесталовым, не обра-
щала внимания на недочеты в его поведении (А. Боссарт). 
Я с детства боялась самолетов, и, как это бывает в жиз-
ни, судьба решила меня закалить, заставляя часто летать 
(К. Сурикова). Он оглядел сидящих вокруг костра людей – все 
крепкие, закаленные непростой здешней жизнью, надежные 
люди (Д. Глуховский).
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КОНВ: закалиться; АНТ: сломить, сломать; расшатать 
(нервы); ДЕР: закалка; закаленный. [И. Г.] 

ЗАКАЛИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -лю ́сь, -ли́тся; СОВ; НЕСОВ зака-
ля́ться и зака́ливаться.
закалиться 1
Металл закалился; Как закалялась сталь [название романа 
Н. Островского].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закалился в А2 ‘Металл или стекло А1 или 
изделие А1 из этих материалов стали очень прочными в ре-
зультате нагрева до высокой температуры и последующего 
быстрого охлаждения в субстанции А2’.
  Расширенные специальные употребления применитель-

но к приобретению различными материалами А1 полезных 
свойств в результате воздействия низкой или высокой темпе-
ратуры: За те же тридцать-сорок минут, которые мороже-
ное пребывает в ней [в морозильной камере], оно твердеет 
(как говорят специалисты – «закаливается»), и его смело 
можно отправлять потребителям («Химия и жизнь», 1967); 
При высокой температуре олифа «закаливается», приобре-
тая золотистый цвет («Химия и жизнь», 1968).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Такая сталь (хорошо) закаливается.
А2 • спец. в ПР: закалился в сургуче <в потоке воздуха>.
 На Всемирной промышленной выставке в Париже была 

представлена […] сталь, содержащая молибден и обладаю-
щая замечательным свойством – резцы из нее закаливались 
в процессе работы («Химия и жизнь», 1965). Он заверил на-
чальство, что буры лучше закаливаются в масле, чем в воде, 
и начальник выписывал в кузницу сливочное масло – в ни-
чтожном, конечно, количестве (В. Шаламов). При обжиге 
эмаль сама закалится и станет достаточно прочной и при-
годной для работы («Народное творчество», 2003.08.18). 
Кирпич сделан. Остается ему […] закалиться, обжечься 
в специальной печи (В. Солоухин).
АНА: затвердеть; КОНВ: закалить; ДЕР: закаленный.
закалиться 2
Закаляться физически; Что нужно делать, чтобы закалить-
ся и никогда не болеть?; Прежде чем начать закаливаться, 
лучше посоветоваться с врачом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закалился с помощью А2 ‘Регулярно подвер-
гая свое тело контакту с холодом с помощью специальных 
процедур А2 в течение длительного времени, человек А1 сде-
лал так, что холод перестал наносить ущерб его физическому 
здоровью’.
  1. Метонимические употребления применительно к орга-

низму или органам человека в роли А1: Организм закаляется; 
Врачи думали, что сердце не выдержит, но сердце выдержа-
ло, я думаю даже, что оно закалилось, окрепло, дряхлый ме-
ханизм мобилизовал все свои силы, чтобы победить страш-
ную болезнь (В. Соловьев).
2. Расширенные употребления применительно к физическим 
нагрузкам или занятиям спортом, а также к неблагоприятным 
факторам в роли А2: Он закалялся, бегая по утрам <занимаясь 
фехтованием>; «Здоровье у меня теперь отменное – закалился 
в борьбе с кадмием, теперь любое ядовитое вещество по пле-
чу», – пошутил он (А. Житков); Русские пионеры, закаляясь в су-
ровом климате, ассимилируясь с аборигенами, через несколько 
поколений создали тот здоровый генофонд, который и опреде-
лил тип «сибиряка» («Жизнь национальностей», 2004.06.16).
3. Расширенные специальные употребления применительно 
к растениям и их частям в роли А1: Цветочные почки закали-
ваются хуже, чем листовые.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: закаливаться ежедневными обливаниями <купа-

нием в холодной воде>.
 • с помощью РОД: закалиться с помощью водных про-

цедур.
 • ДЕЕПР: закаливаться, обливаясь холодной водой <при-

нимая воздушные ванны>.
 Если постоянно ходить под ледяным дождем – заболеешь 

и умрешь или закалишься (Т. Соломатина). Будете кутаться, 
не закалитесь: свежий воздух – главный целитель при про-
студах (В. Крупин). Нашему организму холод полезен, мы 
закаляемся, всегда пребываем в тонусе (В. Писигин). [Де-
вочку] ежедневно дважды обливают холодной водой, чтобы 
закалялась, не болела, не боялась сквозняков («Вокруг света», 
1989). Закаляйся, / Если хочешь быть здоров! / Постарайся / 
Позабыть про докторов. / Водой холодной обливайся, / Если 
хочешь быть здоров (В. Лебедев-Кумач).
АНА: окрепнуть; КОНВ: закалить; ДЕР: закаливание, закал-
ка; закаленный.
закалиться 3, НЕСОВ закаляться.
Он закалился в борьбе <в битвах>; Армия закаляется в сра-
жениях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закалился в А2 ‘Лицо А1 в течение длитель-
ного времени занималось деятельностью А2, требовавшей 
от него значительных усилий, или находилось в трудных 
жизненных условиях А2, в которых оно занималось этой 
деятельностью, в результате чего А1 приобрело способность 
без усилий и ущерба для себя нормально функционировать 
в трудных жизненных условиях’.
  Метонимические употребления применительно к атрибу-

там, невидимым внутренним органам, чувствам и т. п. челове-
ка в роли А1: Его характер <дух>закалился в борьбе; Друж-
ба <воля> закалилась в испытаниях; Спустя несколько лет, 
когда наша психика уже достаточно огрубела и закалилась, 
случился в Москве, не знаю уж каким образом, фестиваль за-
рубежных мультфильмов (А. Макаревич); Постепенно ваша 
душа закалится и подымется выше горестей (В. Панова); Ха-
рактер его, всегда хладнокровный, рассудительный и необык-
новенно упорный, закалился и окреп в испытаниях 14 декабря 
и казематов (Л. Чуковская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: закалиться в испытаниях <в лишениях>.
  Если нужно одновременно упомянуть человека А1 и его не-

видимый внутренний орган, используются конструкции вида 
Он закалился душой <духом>.
 В [шахматных] сражениях с ребятами постарше он 

закалился и многое почерпнул («Шахматное обозрение», 
2004.08.15). У меня до сих пор боксерская стойка, и на сце-
не я корпусом работаю. Закалился я, конечно, в боксе. Он […] 
формирует психологию, особенно психологию единоборства 
(А. Розенбаум). Я – сын армянки и еврея – был размашисто за-
клеймен в печати как «эстонский националист». В результа-
те я закалился и давно уже не требую церемонного отношения 
к себе (С. Довлатов). Лучшая часть интеллигенции нравствен-
но мощней лучшей части крестьянства, потому что душа ее 
постоянно закаляется в борьбе с ложью и демагогией (Ф. Ис-
кандер). В ходе Великой Отечественной войны выросла, за-
калилась и окрепла наша Красная Армия (И. Минц). Страна 
закалялась в горниле гражданской войны (А. Шубин).
АНА: окрепнуть; возмужать; повзрослеть; КОНВ: закалить; 
ДЕР: закалка. [И. Г.]
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ЗАКАЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я ́ю, -я ́ет; НЕСОВ; см. ЗАКАЛИ ́ТЬ.

ЗАКАЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я ́юсь, -я ́ется; НЕСОВ; см. ЗАКА-
ЛИ́ТЬСЯ. 

ЗАКА́НЧИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАКО́Н-
ЧИТЬ.

ЗАКА́НЧИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ЗА-
КО́НЧИТЬСЯ.

ЗАКА́Т, СУЩ; МУЖСК, -а.
закат 1.1
От заката до рассвета; Поспешим, скоро закат. 
ЗНАЧЕНИЕ ‘Исчезновение солнца за горизонтом или время, 
когда это происходит’. 
  1. Метонимические употребления применительно к со-

стоянию природы во время заката солнца: душный <знойный, 
морозный, дождливый, ветреный> закат; Однажды весною, 
в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших 
прудах, появились два гражданина (М. Булгаков). 
2. Метонимические употребления применительно к концу 
светлого времени суток: на закате дня; День клонился к зака-
ту; У меня-то, по крайней мере, была та ночь – которую мы 
прошли насквозь от заката этого дня к восходу следующего – 
и это была, признаюсь, одна из самых удивительных ночей 
в моей жизни (В. Голованов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: закат Солнца <Луны>.
 • КАКОЙ: солнечный закат.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внезапный <скоротечный, короткий, мо-
ментальный, долгий, бесконечный, медлительный> закат; 
встречать закат; в час заката; Солнце клонилось к закату.
 На закате солнца высоко над городом на каменной терра-

се одного из самых красивых зданий в Москве […] находились 
двое (М. Булгаков). Теперь, если она не пойдет звонить мужу, 
успеет до заката к морю (Т. Орлова). А в небе от восхода 
до заката ныли немецкие пикировщики, долбили горестную 
землю фугасными бомбами (В. Гроссман). Наблюдать жизнь 
этих зверей удается чуть позже заката, в сумерках (М. Дми-
тревский). Мы встречались с тобой на закате (А. Блок). При 
солнечном закате лучи солнца давали на небосклоне пурпур-
ный отблеск, который не исчезал очень долго, после чего на-
ступал мрак («Вокруг света», 1984).
СИН: заход (солнца); АНТ: рассвет, восход; ДЕР: закатный 
(час).
закат 1.2
Закат занимал полнеба; Над морем пламенел тревожный за-
кат.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние неба, какое бывает при заходе солнца 
за горизонт, когда появляется светящаяся, окрашенная в крас-
ные тона, как бы пылающая полоса, а также сама эта поло-
са’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красный <алый, пурпурный, багровый, 
розовый, золотой, огненный, темный, бледный> закат; ясный 
<туманный, мглистый, облачный> закат; Закат вспыхивает 
<занимается, горит, пылает, полыхает, охватывает полне-
ба, алеет, рдеет, догорает, гаснет, тлеет>.
 Над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей 

полосе заката росло и плавно неслось на Кузьму что-то чер-
ное, громадное (И. Бунин). Золотой закат во все ленинград-
ское небо, пушкинская Нева с каменными сфинксами […], пер-
вая зелень, широкие набережные, еще не остывшие от жары 

и дымящиеся легким парком после полива (Ф. Абрамов). Есть 
дыни золотистые, как осень, как листопад, как закат в спо-
койной воде пруда (Ю. Домбровский). И тридцать дней над 
морем, языкат, / грозил пожаром Турции закат (И. Брод-
ский). Когда […] в дым и пыль садилось в тылу у немцев 
отяжелелое солнце и под пеплом облаков остывал багровый 
закат, в небе уже высоко стоял месяц (Г. Бакланов). Давно 
погас высоко рдевший летний закат (Ю. Казаков).
СИН: (вечерняя) заря; АНА: зарево; зарница; северное сияние; 
затмение; АНТ: утренняя заря; ДЕР: закатный [закатное 
небо].
закат 2, перен. необиходн.
На закате жизни <дней>; бесславный закат его шпионской 
деятельности; книга О. Шпенглера «Закат Европы».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Постепенное завершение существования слож-
ного явления А1, жизни человека А1 или длительной успеш-
ной деятельности А1’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: закат карьеры.
 • КАКОЙ: жизненный закат.
 Понравиться ей – значит получить признание, не оправ-

дать ее ожиданий – пятно на репутации, а иногда и закат 
карьеры (И. Архипова). Царизм был уже на закате, исто-
рия открывала свою новую страницу (С. Сыров). Тридцать 
с лишним лет службы в органах, три развода, потерянная 
вера, одиночество на закате жизни, грошовая зарплата и от-
сутствие перспектив («Криминальная хроника», 2003.07.24). 
Равид не забыт, как и десятки других обитателей Рима вре-
мен заката республики, которых Катулл озарил светом своей 
славы (В. Отрошенко). Сына Петра Первого, царевича Алек-
сея, убили в июне 1718 года – заря империи. Сына Николая 
Второго, царевича Алексея, убили в июле 1918 года – закат 
империи (Ю. Давыдов). На рассказе об этом времени, пред-
ставляющем кульминационный пункт жизни и творчества 
поэта, с которого уже начинается быстрый закат его сча-
стья, мы теперь и остановимся (В. Огарков). 
СИН: излет [на излете жизни]; АНА: угасание; финал, ко-
нец, окончание, завершение; упадок, декаданс; вырождение; 
гибель, смерть.
закат 3, устар. 
Империя простерлась от заката до восхода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Запад’.
 Но где предел ему? И где его границы? – На север, на вос-

ход, на юг и на закат (Ф. И. Тютчев). Опять пред глазами по-
дымались горы на закате (Л. Н. Толстой). А придворные […] 
мысленно капрала давно уже казнили, четверили, повесили, 
тело его всесожжению предали и прах от востока до заката 
развеяли (В. И. Даль).
СИН: запад. [И. Л.]

ЗАКАТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -качу́сь, -ка́тится; СОВ; НЕСОВ за-
ка́тываться.

закатиться 1 ‘катясь, переместиться в замкнутое пространство’: 
Монета закатилась под диван.
закатиться 2.1 ‘скрыться за чем-л.’ [о светиле]: Солнце закатилось 
за горизонт.
закатиться 2.2, перен. высок. ‘перестать существовать’: Звезда 
полководца закатилась.
закатиться 3, разг.-сниж. ‘поехать куда-л.’: закатиться в гости.
закатиться 4, разг. ‘начать издавать звуки’: закатиться смехом.

закатиться 1
Монета закатилась под диван <в угол>; Мячик закатился 
в лунку.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 закатился в А2 ‘Катясь, предмет А1 переме-
стился в небольшое замкнутое пространство А2’.
  Расширенные употребления применительно к зрачкам, 

как бы закатившимся под верхние веки, что свидетельству-
ет об особом состоянии человека – обычно обморочном или 
предсмертном: Глаза <зрачки> (у) кого-л. закатились; Зрач-
ки закатились под веки, остались видны мутные белки, де-
лая его лицо похожим на страшную маску (Э. Володарский); 
На откинутой руке его еще шевелились пальцы, гребли снег, 
но глаза уже мертво закатились под лоб (Г. Бакланов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Клубок (куда-то) закатился.
А2 • КУДА: закатиться под кровать <за шкаф, между поло-

вицами>.
 У меня выскользнуло из рук мыло и закатилось между умы-

вальником и шкафом (К. Станиславский). Серебряная монет-
ка, которой она играет, блеснув ребрышком, закатывается 
под пыльное брюхо буфета (А. Вознесенский). Суть в том, 
что если вы роняете кольцо на пол, то оно почти обязатель-
но закатывается в щель, хотя площадь щелей во много раз 
меньше площади твердого пола (И. Ефремов). В сандалии 
закатились глиняные крошки, за ворот посыпались колючие 
семена (В. Крапивин). Стукнул по своему шару так метко, 
что тот закатился в цель, даже не коснувшись скобки ворот 
(А. Геласимов). Доктор со всей невысказанной страстью 
ударил по шарам, они веером ударили в борт и стали, как за-
говоренные, закатываться в лузы (С. Осипов).
АНА: укатиться; завалиться (за диван); АНТ: выкатиться.
закатиться 2.1
Солнышко закатилось за горизонт <за гору>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закатился за А2 ‘Светило А1, перемещаясь 
от середины неба к краю, как бы катясь вниз, скрылось за объ-
ектом А2 и перестало светить’.
  Сдвинутые употребления применительно к светилу, скрыв-

шемуся за облаком или тучей: Месяц закатился за облака; 
Солнце то выглядывало и жарило, то закатывалось за тучи 
в припадке скромности (К. Сурикова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Солнце закатилось.
А2 • за ВИН: закатиться за лес <за крыши>.
 Солнце уже закатилось за лес, из ольшаника надвигались 

вечерние сумерки (В. Быков). Наступали сумерки, солнце 
давно закатилось за предместье Белановку, пора было ухо-
дить домой (В. Беляев). Диск солнца неуклонно закатывался 
за море. Чик знал, что на самом деле это земной шар прямо 
на его глазах всей своей громадой поворачивается и загра-
ждает солнце (Ф. Искандер). Месяц закатился, побледневшие 
звезды еще не погасли, ночь кончалась, серел предутренний 
рассвет (В. Шишков). Потом из-за гребня возвышенности, 
на которую они поднялись, показался краешек давно закатив-
шейся луны (В. Короленко). 
СИН: зайти, сесть; АНА: скрыться за горизонтом; померк-
нуть, погаснуть; АНТ: взойти, подняться; ДЕР: закат.
закатиться 2.2, перен. высок.
После смерти императрицы закатилась звезда ее фавори-
та.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закатился ‘Хорошая ситуация А1 перестала 
существовать’ [о славе, звезде, веке].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Слава (полководца) закатилась.
 Чудесный жребий совершился: / Угас великий чело-

век, / В неволе мрачной закатился / Наполеона грозный 
век (А. С. Пушкин). Александрийцы вообще не прочь были 

порассуждать о том, что былая слава Афин закатилась 
(«Наука и жизнь», 2009). После снятия Берии звезда Илью-
шина закатилась (А. Сахаров). Если кто-либо скажет: «Моя 
звезда закатилась», он этим образно передает мысль, допу-
скающую отвлеченную формулировку: он больше не пользует-
ся успехом (С. Рубинштейн). Так погиб […] «отец английской 
драматургии» Кристофер Марло. И как раз в тот год, когда 
закатилась его звезда […], на театральном небе Лондона 
стала восходить звезда Вильяма Шекспира (М. Морозов).
СИН: зайти; АНА: пройти; померкнуть; АНТ: взойти; ДЕР: 
закат.
закатиться 3, разг.-сниж. 
Закатиться в гости; Решено было закатиться на дачу <к 
друзьям>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закатился в А2 с целью А3 ‘Человек А1 пере-
местился в место А2 с целью хорошо провести там довольно 
длительное время обычно в обществе других людей, делая 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: закатиться на речку <в ресторан>.
А3 • на ВИН: закатиться на рыбалку <на охоту>.
 • в ВИН: закатиться в отпуск.
 • ИНФ: закатиться поесть.
 Это очень хорошо – закатиться куда-нибудь ночью, вне-

запно (И. Бунин). Я стал говорить об Италии, о том, что 
вместе закатимся весной к теплой Адриатике, поваляемся 
на горячем песке (А. Мариенгоф). Можно было в выходной 
закатиться с Алешей куда-нибудь на весь день (И. Ратушин-
ская). Вместе с ним вернулись беспечные дни юности […], 
когда вот так же бесцельно бродили по старой Москве или 
закатывались гурьбой в какую-нибудь кафешку, с трешкой 
на всех (Е. Шкловский). Несколько раз я закатывался к нему 
подхарчиться – кормлен был скупо, сдержанно – так якобы 
кормится вся Европа (В. Попов).
СИН: разг. махнуть, разг. рвануть, разг.-сниж. завалиться; 
АНА: укатить, уехать; податься (на заработки).
закатиться 4, разг.
Закатиться грубым <скрипучим, беспричинным> смехом; за-
катываться визгом <криком, плачем>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закатился А2 ‘Человек А1 внезапно начал 
издавать громкие звуки А2 так интенсивно, что ему трудно 
остановиться’.
  1. Метонимические употребления применительно к зву-

кам, которые производят предметы: Залихватски закатился 
кондукторский свисток, ему в ответ рявкнул паровоз, далеко 
впереди пискнул рожок стрелочника, поезд дрогнул и двинул-
ся (В. Вересаев).
2. Расширенные употребления применительно к неконтроли-
руемым движениям, вызванным состоянием А2 и, возможно, 
не сопровождающимся звуками: закатиться в припадке, за-
катиться в истерике; закатиться беззвучным смехом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: закатиться хохотом.
 • от РОД: закатиться от смеха.
 • в ПР: закатываться в смехе <в рыданиях>.
 «Господи!» – вдруг закатывается кто-то мельконьким, 

донельзя удивленным неудержимым смехом (В. Распутин). Ни-
кто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке – просто за-
катывался (В. Шукшин). «Ну, это черт знает что такое», – 
сказал рядом со мной чернявый плечистый парень, сунул два 
пальца в рот и закатился молодецким посвистом – сущий 
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соловей-разбойник (И. Грекова). Ваня Шаньгин […] в солдат-
ском трепе не участвовал по веской причине: он не просто 
заикался после контузии, он закатывался в клекоте, трудно 
выворачивая из себя слово (В. Астафьев). Вышла на улицу – 
птицы просто закатывались от своей птичьей радости 
(Г. Щербакова). 
СИН: разразиться, залиться, зайтись. [И. Г.]

ЗАКА́ТЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ЗАКА-
ТИ́ТЬСЯ.

ЗАКЛА́ДЫВАТЬ, ГЛАГ, -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ заложи ́ть.
закладывать 1 ʻпомещать сзади чего-л.’: закладывать рулоны 
ватмана за книжную полку.
закладывать 2.1 ʻпомещать внутрь чего-л.’: закладывать дрова 
в печку.
закладывать 2.2, перен. ʻнаделять свойством или способностью’: 
Какой смысл он закладывал в свои слова?
закладывать 2.3 ʻпомещать внутрь чего-л. для хранения или 
приготовления’ [о съестных продуктах]: закладывать картофель 
в овощехранилище.
закладывать 2.4, спец. ʻпомещать в горячую жидкость для приго-
товления’: закладывать овощи в кипящую воду.
закладывать 2.5 ̒ помещать внутрь чего-л. или рядом с чем-л. с це-
лью взорвать’: закладывать взрывчатку.
закладывать 3 ʻпомещать между страницами’: заложить учебник 
на начале параграфа.
закладывать 4 ʻзаполнять пустое пространство’: закладывать 
окна кирпичом.
закладывать 5 ʻзапирать’: закладывать дверь на засов.
закладывать 6 ʻпереполнять, мешая функционированию’: У него 
заложило нос.
закладывать 7.1 ̒ выкапывать большое углубление в земле’: закла-
дывать котлован.
закладывать 7.2 ʻначинать строительство’: закладывать па-
мятник.
закладывать 8, ист. ʻзапрягать’: закладывать лошадей в карету.
закладывать 9 ̒ отдавать за деньги с правом выкупа’: закладывать 
в ломбард.
закладывать 10 ʻпланировать затратить’: закладывать три часа 
на выполнение задания.
закладывать 11 ʻдоносить’: закладывать своих приятелей.
закладывать 12, разг. ʻпить алкоголь’: крепко закладывать.

закладывать 1
Закладывать руки за спину; заложить конфету за щеку; за-
кладывать пряди волос за ухо; заложить старые чертежи 
за шкаф.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 за А3 ʻЧеловек А1 переме-
щает объект или часть своего тела А2 таким образом, что А2 
оказывается позади или с внутренней стороны объекта или 
другой части тела А3, находясь при этом в контакте с А3 или 
очень близко от А3’.
  1. Словосочетание закладывать уши в контексте названий 

животных означает ʻрезким движением отводить уши назад 
и прижимать их к голове, что служит признаком возбуждения 
животного’ [обычно о лошадях]: Саврасая лошадка заклады-
вала уши и косилась (М. Семенова).
2. Расширенные употребления применительно к существи-
тельному салфетка в роли А2: заложить салфетку за ворот-
ник [только небольшая часть А2 помещается сзади А3].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заложить ногу (за ногу).

А3 • за ВИН: заложить (руку) за борт пиджака.
 Иногда он вынимал изо рта горящую папиросу и заклады-

вал ее за ухо (И. Ильф, Е. Петров). Кусочек пергамента снача-
ла закладывали за иконы, которые, согласно народной молве, 
сразу начинали мироточить («Знание-сила», 2013). Посколь-
ку суворовская форма шарф не предусматривала, мне разре-
шали закладывать за ворот шинели варежку, чтобы не за-
студить горло (Г. Васильев). По дороге он сдвинул велюровую 
шляпу на затылок, заложил за плечи трость, забросил на нее 
раскинутые руки (В. Катаев). – Публика любит, – повторил 
он [клоун], опустил правую ногу, заложил за шею левую ногу 
и, наконец, сел по-человечески, тяжело дыша (М. Алданов). 
Она стоит на балконе и, заложив за затылок обе руки, смо-
трит на луну (Ю. Домбровский).
СИН: разг. засовывать, разг. запихивать; АНА: закидывать; 
вкладывать; класть.
закладывать 2.1
Закладывать белье в барабан стиральной машины; зало-
жить утеплитель между рамами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 в А3 ʻЧеловек А1 помещает 
объект А2 в полый объект А3 или в замкнутое пространство 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заложить бумагу (в принтер).
А3 • КУДА: заложить (бумагу) в принтер; закладывать 

(хворост) между поленьями; заложить (деньги) под об-
ложку паспорта.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заложить два пальца в рот и свистнуть; 
закладывать дрова в печку; пригоршнями закладывать ягоды 
в рот; закладывать отходы в металлические контейнеры; 
заложить тампон в рану.
 Он, только вытянувшись, даже не подпрыгнув, забрасы-

вал мяч в корзину, вернее сказать, закладывал (Ф. Искандер). 
Федор закладывал Кошмарику в пасть свои тоненькие паль-
чики и разыгрывал знаменитого дрессировщика уссурийских 
тигров (Е. Маркова). Врач […] осторожно заложил градус-
ник в мою левую подмышечную ямку (В. Шаламов). Японцы 
с древнейших времен защищают книги от жучков, заклады-
вая между страницами листья гинкго («Химия и жизнь», 
1970). До выездки у всех лошадей уздечка заложена под стре-
мена, и вытащить ее может только профессионал («Вечер-
няя Москва», 2002.05.16).
СИН: вкладывать, разг. засовывать, разг. запихивать; АНА: 
закидывать; класть; укладывать; ДЕР: закладка [закладка 
топлива в топку].
закладывать 2.2, перен.
Закладывать в систему <в программу, в основу>; идея, зало-
женная художником в его произведение; Чувство прекрасно-
го заложено в человеке с рождения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 в А3 ʻЧеловек А1 делает так, 
что абстрактная сущность или объект А3 приобретают свой-
ство или способность А2 – как бы помещает А2 внутрь А3, 
чтобы А2 проявилось спустя какое-то время’.
  Расширенные употребления применительно к абстракт-

ным сущностям в роли А1: Это заложено в генах; Мы будем 
меньше болеть и научимся максимально реализовывать те 
возможности, которые заложила в нас природа («Зеркало 
мира», 2012).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заложить нравственные принципы.
А3 • в ВИН: заложить в сознание ребенка.
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 Мы практически никогда не закладываем в создавае-
мые нами вещи никакой философии («Мебельный бизнес», 
2003.06.15). Пьеса строится на сопоставлении двух миров: 
реальной жизни и романтической, это заложено в структуре 
пьесы («Известия», 2003.01.30). Программу полета, в кото-
рой, в частности, указано, когда пора поворачивать домой, 
закладывают в память системы управления заранее («Наука 
и жизнь», 2007). По мнению исследователей, возможно, анома-
лия вызвана неточностью заложенных в вычисления моделей 
внутреннего строения Луны и Земли («Детали мира», 2011). 
АНА: внедрять; встраивать; ДЕР: закладка [закладка базо-
вых принципов в программу].
закладывать 2.3
Закладывать огурцы в банку; закладывать яблоки на хране-
ние в подвал <картофель в овощехранилище>; В текущем 
году планируется заложить на хранение более пятисот тонн 
свеклы. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 в А3 ʻЧеловек А1 помещает 
съестной продукт А2 в полый объект А3 или в замкнутое про-
странство А3 с целью А4, для достижения которой требуется 
достаточно большой промежуток времени’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать рыбу (в бочку).
А3 • в ВИН: закладывать (рыбу) в бочку.
А4 • на ВИН: закладывать (рыбу) на засолку.
 На этой базе раньше из клубники изготовляли начинку для 

конфет, закладывали клубнику в бочки, заливали каким-то со-
ставом (А. Рыбаков). Но закладывать на хранение влажные 
клубни нельзя («Сельская новь», 2003.09.16). Ягоды не обмы-
вать, давить и закладывать в 10-литровую бутыль на 3/4 
объема («Петербургский Час пик», 2003.09.24). Люди собрали 
неплохой урожай, часть которого выгодно продали на база-
ре, а часть заложили на хранение (В. Быков).
АНА: класть; ДЕР: закладка [закладка фруктов в ящики].
закладывать 2.4, спец.
Заложить овощи в кипящую воду; закладывать картошку 
в бульон.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 в А3 ʻЧеловек А1 помещает 
сырой съестной продукт А2 в горячую жидкость А3, чтобы 
приготовить его’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать морковь.
А3 • в ВИН: закладывать в кипящее масло.
 В холодную воду закладывали пескаря, окуня, ершей, вари-

ли час, вынимали (А. Найман, Г. Наринская). Шпинат, не раз-
мораживая, заложить в кипящую подсоленную воду («Семей-
ный доктор, 2003.09.15). И теперь закладывай: снизу – лук, 
картошка, укроп, сверху – рыба. Закипит, поварится минут 
двадцать, и готова уха (Б. Екимов).
АНА: класть; бросать, кидать; добавлять.
закладывать 2.5
Заложить динамит; заложить толовую шашку под рельс; 
обезвредить заложенную бомбу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 в А3 ʻЧеловек А1 помещает 
взрывчатое вещество или взрывное устройство внутрь объек-
та А3 или рядом с А3, с целью взорвать А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать тротиловую шашку.
А3 • в ВИН: закладывать бомбу в фундамент.
 • под ВИН: заложить взрывчатку под днище машины.

 Он не стал делать взрывчатку сам, а научил детей, как 
получить порох, как правильно закладывать его в трубу 
и подрывать («Русский репортер», 2012). Он снял, как за-
кладывают взрывчатку в лед, взрывают в нем траншею, как 
рыбацкий сейнер выходит в чистые воды (Э. Рязанов). При 
взрыве бомбы, заложенной неизвестными преступниками 
под сиденьем автобуса, сегодня утром погибли двое и ране-
ны семь человек («Известия», 2002.11.15). Осенью 41-го года 
при входе в Долгов немецких войск Аглая взорвала местную 
электростанцию, откуда ее муж, закладывавший заряды, 
не успел выйти (В. Войнович). 
ДЕР: закладка [закладка снаряда].
закладывать 3
Заложить учебник на нужной странице; Книжка была зало-
жена нарядной закладкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заложил А2 А3 ʻЧеловек А1 поместил между 
страницами книги или другого подобного объекта А2 в месте 
А4 плоский объект А3, чтобы было легко открыть А2 на этом 
месте’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать брошюру.
А3 • ТВОР: закладывать (брошюру) ленточкой.
А4 • ГДЕ: заложить на нужной странице <на вкладке с ил-

люстрацией>; заложить в самом начале пятой главы.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно одновременно упомянуть объ-
ект А2 и его часть, используется конструкция вида заклады-
вать страницу книги <в книге>; заложить нужный пара-
граф учебника <в учебнике>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закладывать книгу <блокнот, журнал, 
альбом, записную книжку> закладкой <ленточкой, травин-
кой, конвертом, конфетной оберткой, листком фольги>.
 Особо понравившиеся страницы [прабабушка] закладыва-

ла серебряными бумажками от шоколадных конфет («Трам-
вай», 1990, № 9). Он снял очки, заложил ими книгу и встал 
(Б. Васильев). Она раскрывает заранее заложенную страни-
цу триста одиннадцать (Т. Соломатина).
ДЕР: закладка.
закладывать 4
Закладывать яму хворостом; закладывать досками узкий 
проход; Окна и двери в доме были заложены кирпичом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 А3 ʻЧеловек А1 заполняет 
пустое пространство А2 предметами А3, чтобы А2 перестало 
существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать щель.
А3 • ТВОР: закладывать (щель) битым кирпичом.
 Дети вслед за отцом лезли по самодельным лесам, чинили 

крыши, закладывали кирпичом проемы в стенах («Сельская 
новь», 2003.12.16). Парадный вход кирпичом заложили и два 
флигеля на дрова сожгли (Л. Измайлов, В. Чудодеев). 
АНА: конопатить.
закладывать 5
Заложить дверь на засов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 на А3 ʻЧеловек А1 при помо-
щи приспособления А3, обычно крупного, или при помощи 
крупного предмета А3 делает так, чтобы А2 нельзя было от-
крыть’ [А2 обычно дверь или ворота].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать ворота.
А3 • ТВОР: закладывать бревном [А3 – крупный объект].
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 • на ВИН: заложить на крюк [А3 – приспособление].
 Парадные двери были заперты, ворота заложены брев-

нами, а в вестибюле постоянно дежурили мужчины (З. Ко-
роткова). [В коридоре] было только две двери, но огромные, 
глухие, похожие на церковные ворота, они были заложены 
на засовы (Г. Горин). – Что так поздно пожаловали? – спро-
сил Федор Федорович, тщательно закладывая дверь на крюк 
(П. Краснов).
АНА: запирать.
закладывать 6, БЕЗЛ, преим. в форме СОВ.
У него заложило нос, и заснуть было трудно; Самолет начал 
снижаться, и у пассажиров заложило уши.
ЗНАЧЕНИЕ. У А1 заложило А2 ʻЧеловек А1 чувствует, что 
полая часть А2 его тела переполнена чем-то, что распирает 
А2 изнутри, часто от скопления жидкости, отчего А2 не мо-
жет правильно функционировать’ [А2 – преим. уши, нос].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • у РОД: у него заложило (грудь).
 • ДАТ: ему заложило (грудь).
А2 • ВИН: (у него) заложило грудь.
 Женщина молча спала; ее мальчик привалился к ней, и рот 

его был открыт, будто ему заложило нос (А. Платонов). Го-
лова кружится, уши закладывает, и в них как бы звон, осо-
бенно в левом (Л. Петрушевская). В первые мгновения ощуща-
ется легкая невесомость, от скорости и перепада высоты 
слегка закладывает уши («Воздушно-космическая оборона», 
2003.06.15). Ему заложило грудь, в левом боку появились боли; 
при кашле стала выделяться кровь (В. Вересаев).
ДЕР: заложенный.
закладывать 7.1
Закладывать шурф <котлован>; закладывать фундамент.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 ʻЧеловек А1 выкапывает 
в земле большое углубление А2 или сооружает в выкопанном 
в земле углублении объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать раскоп.
 Они, не ведая дня и ночи, сибирской стужи и зноя Кара-

кумов, закладывали котлованы и возводили стены небоскре-
ба (В. Гроссман). Шурфы закладывают на такую глубину, 
чтобы полностью вскрыть трубу и нижний пласт грунта 
(«Газовая промышленность», 2004.07.28). Одна из первых 
грамот, найденных здесь, когда экспедиция заложила раскоп 
на месте будущего строительства, содержала […] текст: 
«…Оженивося ту» – «женился тут» (В. Янин). У нас только 
фундамент заложен – да стены начали ставить (Г. Горин).
ДЕР: закладка.
закладывать 7.2
Закладывать многоэтажный жилой комплекс <памятник>; 
заложить храм <город>; заложить фрегат на верфи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 ̒ Человек А1 начинает строи-
тельство объекта А2, обычно укрепленного нижней частью 
в земле’.
  1. Расширенные употребления применительно к посадкам 

в роли А2: закладывать парк; Сельские лесхозы в срочном 
порядке закладывали временные и постоянные питомники 
(«Лесное хозяйство», 2004.04.20).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям в роли А2: закладывать основу современной ал-
гебраической теории чисел; закладывать будущее страны 
на многие годы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: закладывать новый гостиничный комплекс.
 Памятник был с помпой заложен в 1913 году в присут-

ствии Николая II и царской семьи («Русский репортер», 
2013). Когда Петр I закладывал в болотистой дельте Невы 
Санкт-Петербург, он руководствовался исключительно так-
тическими соображениями («Мир & Дом. City», 2003.09.15). 
Закладывая собор, князь Андрей снабдил его богатым иму-
ществом (С. Еремеева). В конце прошлого века английский 
парламент был страшно обеспокоен слухами о том, что 
на русских черноморских верфях заложено сразу пятнадцать 
новейших броненосцев («Техника – молодежи», 1975). 
ДЕР: закладка [закладка здания]; закладной [закладной ка-
мень].
закладывать 8, ист.
Закладывать лошадей в коляску <в экипаж, в бричку>; Барин 
велел, чтоб закладывали жеребца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 в А3 ʻЧеловек А1 запрягает 
лошадь или другое тягловое животное А2 в гужевое транс-
портное средство А3 или в плуг’.
  Метонимические употребления применительно к транс-

портному средству в роли А2: В дождь ему закладывали 
пролетку (Б. Васильев). Пока мне закладывали таратайку, 
я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, те-
перь одичалому саду (И. С. Тургенев). Я слышала, как он велел 
закладывать карету (М. Ю. Лермонтов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать мерина.
А3 • в ВИН: закладывать мерина в одноколку.
 [Рабочие], суетясь и шумя, закладывали злого, сильного 

жеребца Негра в санки (А. Н. Толстой). Пока закладывали ло-
шадей, Ибрагим вошел в ямскую избу (А. С. Пушкин). Снима-
ют с подводы плуг и, после некоторых пояснений агронома, 
закладывают лошадей и начинают пахать (Н. А. Мельников). 
Он велел Никитину заложить рысака в дрожки, позавтракал 
и укатил в Вешенскую (М. Шолохов). Кони взвились и вынесли 
экипаж за ворота в степь, через версту успокоились, экипаж 
вернулся, и тогда заложили вторую пристяжную (В. Лихо-
носов). Ковшов покорно заложил лошадь в легкую тележку, 
и Матвей Петрович погнал ее в Заречье (А. Мусатов).
СИН: запрягать; АНА: впрягать; седлать; взнуздывать.
закладывать 9, преим. в форме СОВ.
Заложить кольцо <старинные золотые часы, фамильное се-
ребро> в ломбард.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заложил А2 в А3 за А4 ʻЧеловек А1 отдал 
принадлежащий ему ценный предмет А2 в специальное за-
ведение А3 и получил за А2 сумму денег А4 с условием, что 
А1 должен вернуть сумму А4 и проценты от нее в А3, а если 
этого не произойдет, А2 перейдет в собственность владельца 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заложить бриллиантовую брошь.
А3 • в ВИН: заложить в банк.
 • в ПР: заложить в ломбарде.
 • редк. ДАТ: заложить банку (землю).
А4 • за ВИН: заложить (брошь) за тридцать тысяч рублей.
 Если же через три месяца заемщик не изъявит желания 

получить заложенные драгоценности, ломбард предоставит 
ему еще один месяц для раздумий (льготный период) («Сто-
лица», 1997.11.24). Домовладелец сочувственно повздыхал, 
покачал головой, сообщил, что его собственный дом заложен 
в еврейском банке (М. Алданов). Приходилось вечно носить 
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что-то в ломбард, потом выкупать, потом закладывать 
снова (Н. Катерли). Новую квартиру не нужно будет закла-
дывать банку, а значит, в ней можно прописать всех членов 
семьи без исключения («Независимая газета», 2003.03.12). То-
гда мы все зимние вещи заложили в ломбарде (Н. Дубов).
АНА: продать; КОНВ: выкупить; ДЕР: заклад.
закладывать 10
Заложить расходы в смете; закладывать два часа на дорогу; 
Заложим тысяч пять на непредвиденные расходы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 на А3 ʻЧеловек А1 планиру-
ет, что часть А2 какого-л. ресурса будет потрачена на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать сорок тысяч (на оплату ремонтных 

работ).
А3 • на ВИН: закладывать (сорок тысяч) на оплату ремонт-

ных работ.
 Несложные арифметические действия показывают, что 

новое законодательство закладывает лимит финансовых на-
рушений в 25 миллионов рублей («Газета», 2003.06.20). В бюд-
жете 2004 года пока не заложены средства на повышение 
зарплат бюджетникам («Время МН», 2003.07.31). 
АНА: отводить [отводить два часа на дорогу].
закладывать 11, преим. в форме СОВ; разг.-сниж.
Закладывать родную сестру; Он тебя заложит полиции при 
первом удобном случае; Нас заложили!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает А2 лицу А3 ʻЧеловек А1 расска-
зывает о плохом поступке человека А2 человеку А3 или пред-
ставителям инстанции А3, имеющим власть наказать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закладывать соседа.
А3 • ДАТ: закладывать (соседа) ментам; Он заложит тебя 

директору.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закладывать своих дружков <корешей, 
подельников> полиции; закладывать органам; заложить бра-
та родителям.
 Минчковский объяснил: Я хороших людей не закладывал. 

Только плохих (С. Довлатов). Чтобы выгородить себя, эти 
ребята будут закладывать друг друга с неподдельным энту-
зиазмом (Н. Леонов, А. Макеев).
СИН: разг. стучать, доносить, ябедничать, кляузничать, фи-
скалить, капать, сигнализировать, осведомлять, жаловать-
ся; ДЕР: донос.
закладывать 12, СОВ нет; разг.
Крепко закладывать; Все время его пьяным вижу – когда это 
он начал закладывать? 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закладывает ̒ Человек А1 регулярно или время 
от времени пьет алкогольные напитки и становится пьяным’.
 Он и раньше закладывал, как вы знаете, а последние неде-

ли просто лакал (Л. Корнешов).
СИН: пить, напиваться.
◊ Закладывать (за воротник <за галстук>) см. ВОРОТ-
НИ ́К; заложить за галстук см. ГА ́ЛСТУК. [А. П.]

ЗАКЛЕ́ИВАТЬ, ГЛАГ; закле́иваю, закле́ивает; НЕСОВ; СОВ 
закле ́ить. 
заклеивать 1
Заклеивать дырку скотчем; заклеивать порез пластырем; за-
клеивать конверт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заклеивает А2 при помощи А3 и А4 ʻЧеловек 
А1 прикрепляет при помощи клейкого вещества А4 к кра-
ям отверстия А2 гибкий материал А3 или скрепляет края 

отверстия А2 при помощи клейкого вещества А4, так что от-
верстие А2 перестает существовать’.
  Метонимические употребления применительно к предме-

там в роли А2: заклеить пакет.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заклеивать щели.
А3 • ТВОР: заклеивать (окна) бумагой.
А4 • ТВОР: заклеивать клейстером.
  Если нужно упомянуть одновременно и отверстие в объек-

те, и сам объект, используется конструкция вида заклеивать 
щели в окнах; заклеивать дыру на пакете.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тщательно <старательно> заклеить; 
заклеивать мешок; заклеить дыру <прорезь>; заклеить 
клейкой лентой <марлей, изолентой>; заклеивать сургучом 
<воском>; заклеивать конверт <самокрутку> языком.
 Прочитанные письма почтарь заклеивал патокой и от-

правлял дальше по маршруту (А. Платонов). Я, как могла, 
участвовала в жизни дома, помогала Зинаиде Николаевне за-
клеивать окна на зиму (З. Масленникова). К Руслану спусти-
лась Лида и, посмеиваясь, стала заклеивать на нем куртку 
(Ю. Визбор). Смутясь, Бутлер стал молча заклеивать слю-
ной отставший сигарный лист (А. Грин). Разрезы на пленке 
лучше заклеить скотчем («Наука и жизнь», 2006). От табу-
ретки Антон отказался и присел на крепкую с виду нераспа-
кованную, заклеенную скотчем коробку (А. Маринина). 
АНА: залеплять; зашивать; штопать; уходящ. залатывать; 
ставить заплату; ДЕР: заклейка [Заклейка байдарки заняла 
три часа].
заклеивать 2
Заклеивать стены обоями; заклеить опечатку на титульном 
листе полоской бумаги; Весь забор был заклеен рекламными 
объявлениями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заклеивает А2 материалом А3 ʻЧеловек А1 
прикрепляет при помощи клейкого вещества А4 гибкий мате-
риал А3 на поверхность А2, часто для того, чтобы А3 закрыл 
собой А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заклеивать дверь.
А3 • ТВОР: заклеивать (дверь) декоративной пленкой.
  А4 при самом глаголе обычно не выражается.
 В казарме уже начали заклеивать бархатной бумагой 

альбомы и причесывать шинели – до дембеля оставалось 
несколько месяцев («Столица», 1997.03.04). И в тех случаях, 
когда художник, размечавший тетрадки, допускал ошибку, 
ему приходилось рисунок заклеивать («Знание-сила», 2003). 
В ночное время свечение индикаторов «Сеть» и «Питание» 
блока БПЛ отражается на лобовом стекле кабины и раздра-
жает зрение машиниста. Приходится их заклеивать изолен-
той («Локомотив», 2001.06.28).
АНА: оклеивать; залеплять; загораживать; увешивать. 
[А. П.]

ЗАКЛЕ́ИТЬ, ГЛАГ; закле́ю, закле́ит; ПОВЕЛ закле́й, ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ закле ́енный; СОВ; НЕСОВ ЗАКЛЕ́ИВАТЬ. 

ЗАКЛЕЙМИ́ТЬ, ГЛАГ; -млю́, -мит́; ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
клеймённый, -ён, -ена́; СОВ; см. КЛЕЙМИ ́ТЬ.

ЗАКЛЁПКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -пок.
Металлическая заклепка; джинсы <штаны> с заклепками; 
Детали соединены при помощи нескольких заклепок.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Короткий металлический стержень с полукруг-
лой головкой на одном конце, используемый для скрепления 
плоских частей объекта путем расплющивания другого, вы-
ступающего конца стержня’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медная <железная, бронзовая, золо-
тая, стальная, пластмассовая> заклепка; никелированная 
заклепка; декоративная заклепка; заклепка для одежды 
<для кожи>; заклепки на джинсах <на штанах, на куртке, 
на ремне, на сумке, на ошейнике>; заклепка на двери <на 
переплете>; пуговицы и заклепки; болты или заклепки; ре-
мень <куртка, ботинки, сумка> с заклепками; забить <по-
ставить> заклепку; фиксироваться заклепками; держаться 
на заклепках; Заклепка выпала <вывалилась>.
 Рядом с кроватью валялись […] тяжелые костыли с же-

лезными заклепками (И. Муравьева). Ему вспомнилось усатое 
лицо Пугина, такое же бесцветное, как этот картон, и чер-
ные пуговки его глаз, похожие на пластмассовые заклепки 
(В. Пелевин). Из никелевого сплава делают пуговицы и за-
клепки, в том числе и в джинсах («Здоровье», 1997.12.15). 
Обычно самолеты строятся из листов и профилей и кле-
паются. Число заклепок достигает двух-трех миллионов 
(«Вестник РАН», 2002). Определить, что деталь меняли, 
просто: на заводе опору приклепывают к рычагу, а при за-
мене вместо заклепок устанавливают болты с гайками («За 
рулем», 2004.02.15). 
АНА: болт; гвоздь; скоба; шуруп; саморез; штырь; кнопка; 
пуговица; ДЕР: клепка, заклепывание, заклепочник [‘инстру-
мент’], болт-заклепка; заклепочный. [А. Л.]

ЗАКЛЮЧА́ТЬ1, ГЛАГ; -а ́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ заключи́ть.
заключать 1–2 см. заключить1 1–2.
заключать 2.1, СОВ нет.
Том заключал в себе свыше 300 рассказов; Кокон заключает 
в себе будущую бабочку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключает А2 ʻОбъект А1 имеет внутри себя 
или в своем составе объект А2ʼ [только в сочетании заклю-
чать в себе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Кристаллы заключают в себе (примеси). 
А2 • ВИН: (Оранжерея) заключает в себе растения разных 

стран.
 Тропическая Африка в указанных пределах заключает 

в себе степи с хорошим климатом […], нездоровые болота 
и непроходимые леса («Грядущая Россия», 1920). Седьмая 
пещера заключала в себе Машину Познания – склепанный 
из шестиугольных плит шар, подвешенный на цепях к по-
толку (А. Иванов). Наследник приказал им разрезать доску 
с алмазами на четыре одинаковые части так, чтобы каждая 
заключала в себе по одному алмазу (Евгений Гик). Огромная 
дубовая рама, заключавшая в себе пустоту, угрожающе по-
качивалась, словно предупреждала, что вот-вот должна со-
рваться с гвоздя (В. Слипенчук).
СИН: содержать (в себе). АНА: вмещать, включать.
заключать 2.2, СОВ нет; перен.
Публикация заключает в себе призыв к примирению; Ответ 
не заключал ничего неожиданного. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключает А2 ʻТекст А1 имеет в своем соста-
ве элемент А2 или смысл А2ʼ. 
  Часто употребляется в контексте предложно-падежной 

формы в себе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Письмо заключает в себе (просьбу). 
А2 • ВИН: (Манифест) заключает волю монарха. 

 Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл 
жизни – всю вселенную (А. Куприн). Каждый спектакль Мей-
ерхольда заключал в себе бездну режиссерской выдумки и изо-
бретательности (Ю. Анненков). Пять столетий назад хуру-
фиты обожествили букву, установив, что алфавит священен 
и части его заключают в себе тайну мира (А. Иличевский). 
Справка эта не заключала в себе ничего секретного, и это по-
зволило мне целиком включить ее в свой репортаж (А. Крон).
СИН: содержать (в себе); КОНВ: заключаться. [Е. Б.]

ЗАКЛЮЧА́ТЬ2, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАКЛЮ-
ЧИ́ТЬ2.

ЗАКЛЮЧА́ТЬ3, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАКЛЮ-
ЧИ́ТЬ3.

ЗАКЛЮЧА́ТЬСЯ1, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет. 
заключаться 1
Весь смысл ее жизни заключался в сыне; В ее взгляде заклю-
чалась мольба.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключается в А2 ʻСитуация или объект А1 
как бы находится внутри ситуации или объекта А2ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вселенная заключалась (в его сердце).
А2 • в ПР: (Вселенная) заключалась в его сердце.
 Вот в солнце и заключалось все – его прямой луч все про-

низывал и все преображал, он подчеркивал объемы, лепил 
формы (Ю. Домбровский). Илья Ефимович благодарил меня 
за это нехитрое замечание так, словно в нем заключалась 
премудрость (К. Чуковский). В этих предметах заключалась 
ее душа (С. Спивакова). До той минуты Дмитриев считал, 
что поедет к тете Жене непременно, но теперь заколебал-
ся: в самом вопросе Лоры заключалась возможность выбора 
(Ю. Трифонов).
СИН: содержаться, вмещаться; АНА быть; КОНВ: заклю-
чать.
заключаться 2.1 
Его наследство заключалось в нескольких книгах; Весь багаж 
заключался в небольшом чемоданчике.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключается в А2 ʻОбъект А1 ограничен 
по своему содержанию или составу объектом или объектами 
А2, причем ожидалось, что в А1 будет больше объектовʼ. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. (Все его) имущество заключалось (в матрасе и та-

буретке).
А2 • в ПР: (Все его имущество) заключалось в матрасе и та-

буретке.
 Убранство кабинета, помимо письменного стола, заклю-

чалось в пачке старых афиш, висевших на стене, маленьком 
столике с графином воды, четырех креслах и в подставке 
в углу (М. Булгаков). Экономика Хазарии в первое время […] 
заключалась в земледелии, преимущественно виноградарстве, 
и ловле рыбы (Г. Садулаев). Вся жизнь ее заключалась только 
в этих двух занятиях – прогулках и игре (Г. Газданов).
СИН: ограничиваться, сводиться; АНА: состоять.
заключаться 2.2
В чем заключается его работа?; Идея заключалась в том, 
чтобы уроки истории проводились в музее.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключается в А2 ʻСитуация или объект А1 
равен по своему составу ситуации или объекту А2ʼ. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сложность заключается (в отсутствии специали-

стов).
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А2 • в ПР: (Сложность) заключается в отсутствии специа-
листов.

 Основная Танина работа заключалась в изготовлении 
тончайших гистологических препаратов, и эта работа ей 
очень удавалась (Л. Улицкая). Несчастье заключалось в том, 
что аллергия возвращалась каждые десять дней в тече-
ние лет пяти (С. Спивакова). Исключили ее по политиче-
скому доносу Мусесова – в чем именно он заключался, я не 
помню (И. Дьяконов). Самое ужасное заключалось в том, 
что я как-то проговорился тетушке о нашем драмкружке 
и о том, что я во время олимпиады буду играть в городском 
театре роль Балды (Ф. Искандер). 
СИН: состоять; АНА: сводиться; КОНВ: являться. [Е. Б.]

ЗАКЛЮЧА́ТЬСЯ2, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет; 
уходящ. 
Заметки заключаются описанием климатических особенно-
стей региона; Все ее письма заключались упреками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключается А2 ʻТекст А1 имеет в конце вы-
сказывание А2 или мероприятие А1 или процесс А1 имеет 
в конце действие А2ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Документ заключался (подписью).
А2 • ТВОР: (Документ) заключался подписью.
 Письмо […] заключалось выражением […] намерения 

Ольги Александровны в самом непродолжительном времени 
прибыть в Москву (Н. С. Лесков). Следовало нечто вроде 
проповеди или поучения, и все заключалось трогательным 
увещанием «не грешить впредь» (А. В. Никитенко). Космо-
гонический процесс заключается созданием совершенного 
организма – человеческого (В. Соловьев). Ему попался ко-
нец первого акта, заключающийся словами старика про-
фессора перед портретом Пушкина: «Черт меня догадал 
родиться в России… с душой и талантом!» (И. Леонтьев-
Щеглов).
СИН: кончаться, заканчиваться, завершаться, оканчивать-
ся; ДЕР: заключение; заключительный. [Е. Б.]

ЗАКЛЮЧЕ́НИЕ1, СУЩ; СРЕДН; -я.
заключение 1
Грозить королю заключением в крепость; бороться против 
незаконных заключений под стражу; Заключение под стражу 
произошло прямо в зале суда.
ЗНАЧЕНИЕ. От заключить 1.1: А1 заключил А2 в А3 за А4 
на А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: заключение короля (под стражу).
 • ПРИТЯЖ: мое заключение (под стражу).
А3 • в ВИН: заключение в тюрьму <в темницу>.
 • под ВИН: заключение под стражу (в зале суда).
А4 • за ВИН: заключение (под стражу) за подстрекатель-

ство к бунту.
 • как ВИН: заключение (под стражу) как врага народа.
  А1 и А5 не выражаются.

СОЧЕТАЕМОСТЬ: Неожиданное <внезапное, немедленное> 
заключение; в момент заключения; заключение по приказу 
правителя <по решению суда>; Заключение под арест про-
шло без эксцессов; Заключение под стражу сопровождалось 
ревом толпы.
 Его, как редактора, незадолго до этого несколько раз 

привлекали к суду, и в ближайшие дни предстояло еще три 
или четыре процесса, грозивших ему заключением в крепость 
(К. Чуковский). Заключение в концентрационные лагеря 

рабочих за плохую работу было также приобретением на-
ционал-социализма (В. Гроссман).
СИН: арест, посадка [начались посадки], уходящ. заточе-
ние; АНА: пленение; помещение (под домашний арест); АНТ: 
освобождение. 
заключение 2.1
Длительное заключение в тюрьме сломило его; Его выпусти-
ли на свободу после трех лет заключения.
ЗНАЧЕНИЕ. Заключение А1 в А2 на А3 ʻНахождение человека 
А1 в месте А2 лишения свободы, куда его заключили, в тече-
ние времени А3ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заключение брата <Людовика XVI>.
 • ПРИТЯЖ: твое заключение.
А2 • в ПР: заключение в тюрьме <в концентрационном ла-

гере>.
 • КАКОЕ: тюремное заключение.
А3 • на ВИН: заключение на год <на пять лет>.
 • КАКОЕ: краткое <долгое> заключение.
 • сроком на ВИН: заключение сроком на один год <сроком 

до пяти лет, сроком от восьми до десяти месяцев>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. До заключения, после заключения, во время 
заключения; одиночное заключение; пожизненное заключение; 
юр. предварительное заключение [нахождение под арестом 
до суда]; заключение в крепости <в темнице, в подвале>; пер-
вый <последний> день заключения; приговорить к заключению; 
отбывать заключение; инспектировать места заключения; 
тяжело переносить заключение, не вынести заключения.
 На седьмой день заключения из комнаты-камеры с мол-

чаливым роялем повели Луку Лукича к Дубельту (Ю. Давы-
дов). Свое последнее заключение счастливчик Гольдберг ни 
дня не провел на общих работах – сразу взяли санитаром 
в больничку (Л. Улицкая). Руководитель одного из первых по-
сле декабристов тайных обществ в России Михаил Буташе-
вич-Петрашевский за два месяца тюремного заключения едва 
не сошел с ума («Культура», 2002.04.08).
СИН: уходящ. заточение; содержание под стражей.
заключение 2.2
Умереть в заключении; Он оставался в заключении еще два 
месяца.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻМесто, специально предназначенное для того, 
чтобы там находился человек, лишенный свободыʼ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Попасть в заключение; находиться <пре-
бывать, отбывать срок> в заключении, побывать в заклю-
чении; передать (записку) из заключения; выйти <освобо-
диться> из заключения; бежать из заключения; погибнуть 
в заключении.
 В России он подвергался гонениям, находился в заключе-

нии и был причислен к лику преподобных только после своей 
смерти (Д. Лихачев). Помню страшное письмо, каким-то 
чудом переданное из заключения (М. Шишкин). Почему-то 
в Воронежской губернии содержались в заключении пленные 
турки (Э. Лимонов).
СИН: уходящ. заточение; АНА: плен; тюрьма, исправитель-
но-трудовая колония, концентрационный лагерь; камера, кар-
цер, устар. темница; ист. яма [продержать в яме несколько 
месяцев]. [Е. Б.]

ЗАКЛЮЧЕ́НИЕ2, СУЩ; СРЕДН; -я.
заключение 1
Заключение экспертов [см. тж 2]; Они пришли к заключению, 
что сопротивление бесполезно; Из этого он вынес заключе-
ние: что ни делается, все к лучшему.
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ЗНАЧЕНИЕ. Заключение А1 об А2 ʻУтверждение А3 об объек-
те или ситуации А2, которое человек А1 делает на основании 
доступной ему информации А4’.
А1 • РОД: заключение соседей.
 • ПРИТЯЖ: (Каково) твое заключение?
А2 • о ПР: заключение о (ее) поступке.
 • относительно РОД: заключение относительно проис-

шедшего.
А3 • что ПРЕДЛ: (сделать) заключение, что их знакомство 

неслучайно.
 • ПРЕДЛ: (сделать) заключение: сегодня будет дождь.
А4 • на основе <на основании> РОД: заключение (о погоде) 

на основании поведения птиц.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правильное <неправильное> заключение; 
неожиданное <тривиальное> заключение; прийти к заключе-
нию; сделать заключение; привести кого-л. к заключению.
 Оба соавтора улыбнулись одинаковой улыбкой, из чего 

я сделал заключение, что за время совместной работы они 
настолько сблизились, что уже стали как бы одним чело-
веком (В. Катаев). Старый опытный врач покосился бы 
на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями 
(М. Булгаков). Я пришел к заключению, что сопротивляться 
бесполезно (Ю. Домбровский). Не сводя глаз с акации, я стал, 
наверное, в двести пятидесятый раз сравнивать свою жизнь 
и жизнь воробьев и пришел к очень печальному заключению 
(В. Медведев). 
СИН: вывод, умозаключение.
заключение 2
Заключение подписано светилами медицины; Дождитесь 
официального заключения; Он бросил заключение на стол.
ЗНАЧЕНИЕ. Заключение А1 об А2 ʻСодержащее обоснования 
официальное мнение А3 компетентного лица А1, к которому 
обратились для получения такого мнения, об объекте или си-
туации А2 или о свойствах А2 объекта или ситуации, выра-
женное обычно в письменной форме’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заключение эксперта <комиссии> [см. тж 1].
 • из РОД: заключение из госпиталя.
 • КАКОЕ: экспертное заключение.
А2 • о ПР: заключение о подлинности романа <о технике без-

опасности на предприятии>.
 • относительно РОД: заключение относительно техники 

безопасности.
 • по поводу РОД: заключение по поводу болей в спине.
А3 • ПРЕДЛ: Заключение (комиссии): ремонтные работы не-

целесообразны.
 • что ПРЕДЛ: Заключение (комиссии), что ремонтные 

работы нецелесообразны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положительное <отрицательное> 
заключение; официальное <неофициальное> заключение, 
письменное заключение, научное заключение (диссертаци-
онного совета); обвинительное заключение; медицинское 
<инженерное> заключение, судебно-психиатрическое <ме-
дико-социальное> заключение; заключение правительства 
<Центрального банка>, заключение специалистов <уче-
ных>; по заключению медиков, согласно заключению меди-
ков, в соответствии с заключением конструкторского бюро; 
запросить заключение; составить <написать> заключение, 
дать заключение; выдать заключение; получить заключение 
на руки; предъявить заключение.
 Владимир Михайлович привез в институт эти кости 

с просьбой определить и дать заключение (Ю. Домбров-
ский). По ее заключению роман был возвращен на доработку 

(А. Битов). Прилагались и заключения врачей, начисто от-
рицавших у вольнонаемной Антонины Синицыной наличие 
венерических, кожно-венерических и легочных заболеваний, 
а также психических расстройств (А. Азольский). Заяви-
телей на заседание не вызывают и решение выносится лишь 
на основе заключения юриста и представленных документов 
(Ю. Трифонов). Несколько десятков его судебно-психиатри-
ческих заключений стали подлинными шедеврами («Наука 
и жизнь», 2007).
АНА: вывод, экспертиза, свидетельство, справка.
заключение 3
В дипломном сочинении должны быть введение и заключение; 
Заключение занимает пять страниц; На листе было написа-
но: «Заключение».
ЗНАЧЕНИЕ. Заключение А1 ʻПоследняя часть научного или 
официального текста А1, обычно представляющая собой 
самостоятельный раздел этого текста и содержащая выводы 
из его предыдущих частейʼ.
  1. Употребляется в качестве названия последней части тек-

ста А1. 
2. Расширенные употребления применительно к завершаю-
щему фрагменту любого текста: В этом случае есть такой 
формальный признак незаконченности, как отсутствие за-
вершающей коды […] в безостановочном беге терцин: она 
непременна, как заключение каждой песни «Комедии» Данте 
(С. Бочаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заключение исследования.
 • к ДАТ: заключение к исследованию.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Написать заключение; исправить <пе-
ределать> заключение; писать в заключении; внимательно 
прочитать заключение; пролистать <просмотреть> заклю-
чение.
 Поразительно, но «Заключение» книги (это полторы 

страницы), видимо, стоит всей книги (Д. Ильин).
АНА: выводы, эпилог, финал, послесловие. 
◊ в заключение А1 ʻв конце текста или мероприятия А1ʼ: В за-
ключение он сказал: «Человеческая жизнь напоминает гор-
ную дорогу со множеством опасных поворотов» (С. Довла-
тов); Гостей развлекают знаменитые скрипачи, и местная 
примадонна Милица Корхус поет отрывки из Моцарта, а в 
заключение – фильм про победы Красной Армии (А. Терехов). 
[Е. Б.]

ЗАКЛЮЧЕ́НИЕ3, СУЩ; СРЕДН; -я, МН нет; необиходн.
Заключение контракта; После заключения брака они пере-
брались в столицу.
ЗНАЧЕНИЕ. От заключить3: А1 заключил А2 с А3. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: заключение потерпевшей стороной (соглаше-

ния).
А2 • ВИН: заключение пакта (о ненападении).
А3 • с ТВОР: заключение (соглашения) с потерпевшей сто-

роной. 
А1 + А3 • ТВОР и ТВОР: заключение (соглашения) ответчи-

ком и потерпевшей стороной.
 • ТВОР МН: заключение (соглашения) сторонами.  
 • между ТВОР МН: заключение между сторонами (дого-

вора).
 В сентябре, почти одновременно с заключением переми-

рия с финнами, начало готовиться наше наступление и на 
Мурманском направлении (И. Дьяконов). Среди его диплома-
тических побед значатся заключение Тройственного союза 



 549 ЗАКЛЮЧИТЬЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Англия, Франция, Нидерланды) в 1717г. и Четвертного сою-
за между Англией, Францией, Австрией и Нидерландами про-
тив Испании спустя год (В. Шилов). Нас также обвинили 
в попытке сводничества и создания системы заключения 
фиктивных браков ради прописки в Москве (А. Тарасов). 
Ханс-Аилэнд был предметом территориальных разногласий 
между Канадой и Данией после заключения между страна-
ми договора о границе («Зарубежное военное обозрение», 
2001.01.12). Наиболее приемлемый метод взаимодействия 
с поставщиком по истечении срока гарантии – это заключе-
ние контракта на абонементное постгарантийное обслужи-
вание («Бизнес-журнал», 2004.08). 
АНА: подписание; соглашение. [Е. Б.]

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -ого.
Ввести заключенного; расследовать убийство заключенного; 
Все свидания с заключенными отменяются.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻЧеловек, который находится в месте лишения 
свободы А2ʼ.
  1. Лицо женского пола называется заключенная.

2. Юридические употребления применительно к человеку, ко-
торый находится в месте предварительного заключения и мо-
жет иметь статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
а также осуждённого [спец. осу́жденного], если приговор 
в отношении него уже вынесен, но еще не вступил в закон-
ную силу. Лица, отбывающие по приговору суда уголовное 
наказание, называются уже только осужденными. 
3. В СССР человек, находившийся в тюрьме или лагере, на-
зывался зек <зэк>, зэка́ [МН зэ ́ки], зэчка. Данное название 
восходит к обозначению з/к, которое является сокращением 
от словосочетания заключенный каналоармеец, появившегося 
во время строительства Беломоро-Балтийского канала. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: заключенные концлагеря <Бутырской тюрьмы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Политический заключенный; бывший 
заключенный; заключенный Иванов; заключенные «Матрос-
ской тишины», заключенные мужской <женской> колонии; 
допрос заключенного; передачи заключенному (принимаются 
по средам); больница для заключенных; условия содержания 
заключенных; фонд помощи заключенным; массовый побег 
заключенных; конвоировать <этапировать> заключенного; 
доставить заключенного, ввести заключенного; вывести за-
ключенного; заключенный, осужденный по статье 190.1.
 И в Освенциме, как вы знаете, тоже был оркестр из за-

ключенных, перед отправкой в газовые камеры играл им 
«Танго смерти» (А. Рыбаков). Колонны заключенных в глу-
боком мраке шли на работу (В. Гроссман). Красноармейцы 
ехали, как заключенные: сидя в несколько рядов и лицом назад 
(В. Войнович). После смерти Сталина многие заключенные, 
в том числе и его [Льва Гумилева] друзья, освобождались 
один за другим (Э. Герштейн). Миха выдал ему полный ком-
плект одежды – потертый грязноватый черный ватник без 
воротника, какие носят заключенные на зоне, солдатские 
галифе и кирзачи (А. Белозеров). Как ни странно, почти все 
заключенные были «бархатными террористами» – они за-
брасывали яйцами и заливали майонезом известных и непри-
ятных персон (З. Прилепин). 
СИН: устар. лс [лишенный свободы]; АНА: задержанный, 
подозреваемый; арестованный, обвиняемый; спец. сленг при-
нятый; ист. репрессированный; уходящ. арестант, устар. за-
точённый, устар. пленник, устар. узник, ист. каторжник, ист. 
каторжанин, уходящ. сиделец; пленный; АНТ: вольный; ДЕР: 
политзаключенный, политзек. [Е. Б.]

ЗАКЛЮЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Заключительный аккорд; Мелькнули заключительные кадры 
фильма; Это были заключительные гастроли сезона.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТакой, который происходит или воспринима-
ется последним в ряду объектов или ситуаций одного типа, 
объединенных в единое целое’.
  Расширенные употребления применительно к тому, что 

имеет место в конце какого-л. мероприятия: заключительная 
пресс-конференция, заключительный банкет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заключительный этап <тур конкурса, 
день фестиваля>, заключительный раунд боя; заключитель-
ная глава <страница, реплика, сцена, фраза, нота>, заключи-
тельные титры <слова, замечания, выводы>; (подписание) 
заключительных документов; заключительное заседание 
съезда; заключительная стадия болезни; поставить заклю-
чительную точку.
 Должно быть, в согласии с моими темными желаниями 

была и моя судьба, которой пора было вести меня к заключи-
тельным и страшным событиям пережитой мной истории 
(В. Брюсов). И верно, трудновато ухудшить вид пустыни, 
которая является заключительной фазой разорения и обни-
щания земли… но откуда же берутся в застылых песчаных 
волнах останки городов? (Л. Леонов). Ему казалось, что на-
ступает третий, заключительный акт жизненной драмы 
(С. Довлатов). Была еще заключительная ремарка, отде-
ленная от основного текста пробелом с тремя звездочками 
(Л. Юзефович). Известно было одно: картины Рубенса не ну-
ждались в заключительном покрытии лаком и просыхали до-
вольно быстро (Д. Рубина).
СИН: последний, финальный, итоговый, прощальный; АНА: 
окончательный; АНТ: начальный, первый; предварительный.
◊ заключительный аккорд см. АККО ́РД. [Е. Б.]

ЗАКЛЮЧИ́ТЬ1, ГЛАГ; -чу́, -чи́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
ключённый, -ён, -ена ́; СОВ; НЕСОВ заключа ́ть1.
заключить 1
Заключать под домашний арест; Его заключили в следствен-
ный изолятор; Царицу заключили в монастырь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключил А2 в А3 за А4 на А5 ̒ Лицо А1, имею-
щее власть, лишило человека А2 свободы на время А5, поме-
стив его в место А3 за поступок А4, который является нару-
шением какого-то закона или направлен против лица А1, или 
по подозрению в совершении такого поступка’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к помещению 

животных и птиц А2 в клетку или в другое место, где они 
оказались лишенными свободы передвижения: Заключенная 
в клетку, гиена […] лежит на боку, как колода (М. Е. Салты-
ков-Щедрин).
2. Ослабленные употребления применительно к ситуации, 
когда человек проводит или должен проводить очень много 
времени в каком-л. помещении в уединении или в окружении 
узкого круга людей: Через три месяца Лидочка была уже 
в Петербурге, заключенная в четырех стенах одного из луч-
ших институтов (М. Е. Салтыков-Щедрин).
3. Образные употребления: Настало время, когда людей во-
круг него становилось все меньше […], одиночество разра-
сталось, заключая его в плотный глухой пузырь (В. Быков); 
Заключенная в склеп нового мира, Инка не знает, как спа-
саться (Улья Нова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: заключить Людовика XVI <дезертира, бунтов-

щика> (под арест).
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А3 • в ВИН: заключить в лагерь <в каземат>.
 • под ВИН: заключить под арест <под стражу>(за сбыт 

наркотиков).
А4 • за ВИН: заключить (под арест) за сбыт наркотиков.
 • как ВИН: заключить (в лагерь) как врага народа.
А5 • на ВИН: заключить (в лагерь) на 10 лет.
 Петр постриг его [Иоанна] в монахи, заключив в темни-

цу, но он бежал (А. Ф. Вельтман). Лиходеев, по собственной 
его просьбе, был заключен в надежную камеру (М. Булгаков). 
Схвати Бастинду, заключи ее в каменную темницу! (А. Вол-
ков). Конечно, она заключена в гетто, но ее родной отец 
живет вне гетто, живет вольно (А. Рыбаков). За независи-
мость мышления и откровенность в словах людей жетоко 
наказывали, заключая в тюрьмы и лагеря (Б. Вахтин).
СИН: арестовать, посадить, уходящ. заточить; взять (под 
стражу), помещать (под стражу <под арест, на гауптвах-
ту>); АНТ: освободить, отпустить, выпустить; ДЕР: за-
ключение; заключенный.
заключить 2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; книжн.
Заключать механизм в платиновый корпус; заключать лезвия 
в бритвенные головки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключил А2 в А3 ʻЧеловек А1 поместил объ-
ект А2 внутрь объекта А3, закрепив его внутри А3 так, чтобы 
А2 длительное время или всегда находился внутри А3ʼ.
  1. В контексте слова объятия указывает на то, что человек 

А1 обнял человека А2.
2. Ослабленные употребления применительно к частям текста 
в роли А2 и к специальным знакам в роли А3 для указания 
на то, что данная часть с двух сторон ограничена специальны-
ми знаками: заключить предложение в скобки <в кавычки>.
3. Ослабленные употребления применительно к графическим 
объектам в роли А2 и А3 для указания на то, что А2 поме-
щен внутрь А3: Мне дали матрас, одеяло, две узкие простыни 
и наволочку с огромными черными штампами в виде пятико-
нечной звезды, заключенной в прямоугольник (А. Рубанов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заключить радиоактивные отходы (в капсулу). 
А3 • в ВИН: заключить (радиоактивные отходы) в капсулу.
 • под ВИН: заключить под стеклянный колпак.
 • КУДА: заключить внутрь <между двумя поверхно-

стями>.
 Королевский локон, заключенный в золотой медальон, бо-

лее двух веков хранился в знатной семье из Гренобля, пере-
даваясь по наследству из поколения в поколение («Здоровье», 
1999.03.15). Длинный стол освещала яркая лампочка, за-
ключенная в зеленое стекло абажура (А. Азольский). Этот 
гипс, доходивший до самых подмышек, весил, наверное, боль-
ше, чем заключенное в нем тело (И. Грекова). Лампы того 
времени были сложными и элегантными сооружениями, за-
ключенными в баллон из закопченного или даже зеркального 
стекла (Э. Лимонов). В острожских буквицах Иван Федоров 
[…] отказался от старопечатного стиля, заключив литеры 
в прямоугольную рамку и отделив их от орнамента («На-
ука и жизнь», 2009). Проволока […] имеет тройную защи-
ту от коррозии: она оцинкована, покрыта слоем парафина 
и заключена в полиэтиленовую оболочку («Наука и жизнь», 
2009).
АНА: вставить, всунуть, разг. засунуть; поместить; впи-
сать, обрамить; ДЕР: заключение. [Е. Б.]

ЗАКЛЮЧИ́ТЬ2, ГЛАГ; -чу́, -чи́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
ключённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ заключа́ть2.

заключить 1, необиходн.
Заключить доклад известной цитатой; заключать праздник 
салютом; Представление заключал веселый танец.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключил А2 ʻЧеловек А1 закончил текст или 
мероприятие А2 высказыванием или действием А3ʼ. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заключить книгу <концерт>.
А3 • ТВОР: заключить (басню) моралью.
 • ДЕЕПР: заключить (выступление), исполнив знамени-

тую арию. 
 • «ПРЕДЛ»: «Рекомендую всем этот замечательный 

фильм», – заключил он.
 В старых изданиях иногда романы заключали словом «Ко-

нецъ» (С. Есин). Желание сказать прощальные, заключающие 
слова родилось в нем и искало выхода (В. Кин). Мысль о конце 
века – не хронологическом, а фактическом, о свалке истории – 
не заключает спектакль, а заранее предваряет его (М. Туров-
ская). «Неужели, – заключил я нескладную речь, с мучительным 
стыдом ощущая всю риторичность своих восклицаний, – не-
ужели найдется хоть один человек, который, прочтя вашу 
книгу, может лечь и спокойно заснуть?» (К. Чуковский).
СИН: закончить, завершить; АНТ: начать, предварить; 
ДЕР: заключение; эпилог, послесловие; заключительный.
заключить 2
Из слов врача он заключил, что операции можно избежать; 
Исходя из этих фактов, можно заключить, что сейчас ехать 
туда не стоит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключил из А2, что А3 ʻЧеловек А1, основы-
ваясь на информации А2 или информации, полученной спо-
собом А2 или из источника А2, пришел к мнению, что А3ʼ. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • из РОД: заключать из увиденного <из этих наблюде-

ний>.
 • по ДАТ: заключить по ласковому тону (что он прощен).
 • ДЕЕПР: заключить, сопоставив данные <опросив сви-

детелей>.
 • на основе <на основании> РОД: заключать на основе 

<на основании> многолетних  наблюдений.
А3 • что ПРЕДЛ: заключить, что деньги спрятаны в доме.
 • «ПРЕДЛ»: «Следовательно, их надо ждать завтра», – 

заключил он.
 Так как я ни вчера, ни сегодня не получил никакой теле-

граммы по этому поводу [исполнение симфонической поэмы 
«Франческа да Римини»], то заключаю из этого, что вещь 
моя не понравилась (П. И. Чайковский). Когда тетя Аня гово-
рит об этих мерзавцах, дядя Костя делает страшные глаза 
и прижимает палец к губам, из чего можно заключить, что 
эти мерзавцы совсем рядом и могут подслушать (В. Войно-
вич). Сравнив рельеф берега Невы на этом чертеже и на дру-
гих планах Петербурга, можно заключить,что перед нами 
часть набережной Московской стороны (Т. Базарова). По-
размышляв подобным образом, Вера заключила, что нужно 
наведаться к Нине Самоходовой, хозяйственной и самостоя-
тельной женщине (А. Волос). «Будем искать иголку в сто-
ге сена», – недовольно заключил Виталий Бояров, получив 
ориентировку («Совершенно секретно», 2003.08.09). «А ты, 
видать, тоже вдовствуешь», – оглядев комнату и не найдя 
мужских предметов, заключил он (Г. Шергова).
СИН: прийти к выводу; сделать вывод; АНА: сообразить, 
догадаться, додуматься, понять, вывести (из его слов, что 
отпуск откладывается); ДЕР: заключение. [Е. Б.]
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ЗАКЛЮЧИ́ТЬ3, ГЛАГ; -чу́, -чи́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
ключённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ заключа ́ть3.
Заключить контракт; заключать пакт о ненападении.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заключил А2 с А3 ʻЛицо А1 договорилось 
с лицом А3 в принятой форме А2, часто предполагающей 
юридическое оформление обязательств сторон, что они на-
ходятся в отношениях, которые такая форма предполагает 
и в которых обе стороны заинтересованыʼ.
  Словосочетание заключить пари указывает на то, что двое 

людей, поспоривших об исходе некоторой ситуации, догово-
рились о том, что один из них в случае, если окажется верным 
утверждение другого, должен заплатить ему некоторую сум-
му, или подарить ему что-то ценное, или выполнить некоторое 
действие: Он обожал заключать разные пари; В Ленинграде 
один очеркист заключил пари на ведро пива, что напечатает 
матерщину – вещь, немыслимая в России (В. Шаламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заключить договор <сделку>.
А3 • с ТВОР: заключить (сделку) c поставщиком.
А1 + А3 • ИМ МН: Они заключили (сделку).
 • ИМ и ИМ: Иван и Илья заключили (сделку).
 • ИМ с ТВОР: Иван с Ильей заключили (сделку).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заключить перемирие <мирный дого-
вор>, заключать меморандум (о сотрудничестве), заклю-
чить союз <альянс>, заключить госконтракт, заключить 
брак <семейный союз>.
 Карфагеняне желали заключить мир, но римляне не хоте-

ли и слушать о нем (Ю. Тынянов). Он заключил соглашение 
с московской литографией Шерера и Набгольца – ездил ле-
том по разным глухим городкам, снимал достопримечатель-
ности, а литография издавала открытки с видами городов 
по этим Володиным снимкам (К. Паустовский). Было извест-
но к тому же, что Выборг брали в тот день, когда уже было 
заключено перемирие с финнами (Э. Герштейн). Доверенный 
Гарина заключал контракты с инженерами, техниками, ра-
бочими (А. Н. Толстой). Любимая женщина, с которой он 
хотел заключить брак, становилась угрозой («Совершенно 
секретно», 2003.08.09). 
СИН: подписать, ратифицировать, принять (соглашение), 
установить (перемирие); АНА: держать пари, биться об за-
клад; оформить (брак); ДЕР: заключение. [Е. Б.] 

ЗАКО́Н, СУЩ, МУЖСК; -а.
закон 1.1 ʽдокумент, обладающий высшей правовой силойʼ: за-
коны РФ.
закон 1.2 ʽправоʼ: власть закона. 
закон 1.3 ʽнеофициальное правило, регулирующее поведение лю-
дей внутри какого-л. сообществаʼ: законы горцев.
закон 1.4 ̔ желание или приказ, обязательные для исполненияʼ: Же-
лание женщины – закон.
закон 2, рел. ʽсистема религиозных взглядов и обрядовʼ: закон Бо-
жий.
закон 3 ʽправила, регулирующие какую-л. деятельностьʼ: законы 
шахматной игры.
закон 4 ʽобъективно существующие в мире связи между явления-
миʼ: законы природы. 

закон 1.1
Закон о защите прав потребителей; следить за тем, чтобы 
соблюдались законы; нарушить закон.
ЗНАЧЕНИЕ. ʽОфициальный документ, принятый специаль-
ным органом государственной власти или главой государства 
в момент времени А3, обладающий высшей правовой силой 

и регулирующий сферу А2 или отдельную область А2 внутри 
какой-л. сферы общественно-политических отношений в об-
ществе А1 при помощи правил, за нарушение которых преду-
смотрено наказание, или сами эти правилаʼ.
  1. Закон может иметь наименование, отражающее его со-

держание и основной предмет правового регулирования: за-
кон «О ввозе и вывозе культурных ценностей». Закон может 
называться по имени того, кто его разработал: законы Хамму-
рапи [по имени вавилонского царя]. Закон может также иметь 
неофициальное название: закон о трех колосках [Постановле-
ние ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года, согласно кото-
рому за хищение колхозного имущества полагался расстрел 
или лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией 
имущества]; закон Димы Яковлева [Федеральный закон от 28 
декабря 2012 года «О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации», содержащий, 
в частности, запрет гражданам США усыновлять россий-
ских сирот]. Закон, как правило, представляет собой большой 
текст, поэтому он имеет внутреннюю структуру, в которой ми-
нимальной структурной единицей является статья. Из ста-
тей формируются главы, а из глав – разделы.
2. Словосочетание законы военного времени обозначает свод 
правил, определенных Законом о введении военного положе-
ния, которые вступают в силу, когда идет война. В этом случае 
гражданские права населения соблюдаются не в полном объе-
ме, а судопроизводство упрощается.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (основной) закон Российской Федерации.
 • КАКОЙ: российский <федеральный> закон.
 • ПРИТЯЖ: наши законы.
А2 • КАКОЙ: налоговый <экономический> закон. 
 • по ДАТ: закон по трудовым отношениям.
 • о ПР: закон о налогообложении <об образовании>.
А3 • от РОД: закон от 8 октября 2002 года.
 • РОД: закон XIX века.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По закону [см. тж 1.2], согласно закону 
[см. тж 1.2], в соответствии с законом [см. тж 1.2], на ос-
новании закона [см. тж 1.2]; основной <главный> закон; но-
вый <старый, устаревший, утративший силу> закон; спра-
ведливый <несправедливый, непопулярный> закон, хороший 
<плохой> закон, суровый <строгий, жесткий> закон; непре-
ложный закон; уголовные <гражданские, административ-
ные, налоговые> законы; канадский <американский> закон, 
областные законы; закон штата <субъекта РФ>; закон 
Рейха; закон о защите прав потребителя <об информации, 
о воинской обязанности>; законы пятидесятых годов <про-
шлых лет>; буква закона; кодекс <свод, пакет> законов; 
проект закона; соответствовать <не соответствовать> 
закону; разработать закон, внести закон (на рассмотрение), 
инициировать закон; принять закон, подписать закон, прого-
лосовать за закон; проголосовать против закона, отменить 
закон; опираться на закон, действовать согласно закону; 
предусмотреть что-л. законом; соблюдать <уважать> за-
кон [см. тж 1.2]; нарушить закон, переступить закон; про-
тиворечить закону; разобраться в законе; толковать за-
кон; отвечать по всей строгости закона; Закон запрещает 
<предписывает, разрешает>; Закон вступает в силу с 1 июля 
2003 года <с момента публикации>; Закон не имеет обрат-
ной силы; В этом случае закон на стороне матери; Закон 
есть закон [перевод латинского выражения Dura lex sed lex; 
о необходимости соблюдать закон, каким бы он ни был]; За-
кон, что дышло: куда повернешь, туда и вышло [пословица, 
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указывающая на возможность истолковать и применить закон 
в свою пользу].
 Согласно закону, […] одного из этих двух преступников 

нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего 
сегодня великого праздника пасхи (М. Булгаков). Неприятное 
было то, что пришелся их развод на ту пору, когда делилось 
и разрушалось все – государство, земля, вера, история, за-
коны и взгляды (В. Распутин). Вышел перед тем новый пен-
сионный закон, и надоумили ее соседки добиваться пенсии 
(А. Солженицын). Дело шло о законе XIV века, который карал 
лиц, заглядывающих с улицы в чужие окна (Ю. Домбровский). 
По закону присяжные не имели права выходить из здания 
суда до окончания дела («Отечественные записки», 2003). 
В России нет ведомств – есть друзья. Нет законов – есть 
личные отношения (Ю. Латынина).
АНА: нормативный правовой акт; правило; законопроект; 
кодекс, регламент, акт, указ, постановление, билль, ист. 
правда [Салическая правда]; ДЕР: законность, беззаконие, 
законник; законный, подзаконный (акт), противозаконный; 
узаконить; законо… [законовед, книжн. законотворец, зако-
нодательный]; легальный.
закон 1.2, МН нет.
Перед законом все равны; Споры должны решаться по зако-
ну; Нужно обеспечить верховенство закона.
ЗНАЧЕНИЕ. ʽСовокупность законов 1.1, являющаяся юриди-
ческой основой государства А1ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (Конституция – основной) закон государства.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По закону [см. тж 1.1], согласно закону 
[см. тж 1.1], в соответствии с законом [см. тж 1.1], на ос-
новании закона [см. тж 1.1]; норма закона; власть закона; 
стражи <ирон. слуги> закона; (быть) вне закона [о чело-
веке – не иметь права на защиту в соответствии с законом], 
(быть) вне закона [о явлении – не иметь права на существо-
вание]; объявить кого-л. вне закона [лишить кого-л. права 
на защиту в соответствии с законом], объявить что-л. вне 
закона [лишить что-л. права на существование]; соблюдать 
<уважать> закон [см. тж 1.1]; быть на стороне закона; по-
ступить по закону; предстать перед законом, Закон карает; 
Закон стоит на страже интересов граждан; Это наруше-
ние закона.
 Философия восемнадцатого века сделала все возможное, 

чтобы пропагандировать идею демократического государ-
ства и верховной власти закона, имеющего своим источни-
ком всеобщее избирательное право (П. А. Кропоткин). Хотя 
закон и запрещает им [клирикам] агитировать с амвона, он 
не может запретить этого в частных разговорах (А. Вер-
ховский). Тем, кто не пережил крах авторитарных режимов, 
трудно понять, что их конец означает крах институтов, 
обеспечивающих хоть какой-то закон и порядок (Е. Гайдар). 
Он расположился в углу кабинета, листая свежий номер 
журнала «Человек и закон» (О. Эминов).
АНА: право; законность [социалистическая законность]; за-
конодательство.
закон 1.3, обычно в форме МН.
Законы мафии; жить по законам волчьей стаи; У любви свои 
законы.
ЗНАЧЕНИЕ. Закон А1 ʽНеофициальное правило А2, регули-
рующее поведение людей, входящих в сообщество А1, или 
предполагающее, что в отношениях людей имеет место прин-
цип А1ʼ.
  1. Метонимические употребления применительно к месту, 

где живут или находятся на протяжении длительного времени 

люди А1, в роли А1: закон гор [правила жизни, принятые у на-
родов, живущих в горах], закон степей [правила жизни, при-
нятые у народов, живущих в степи], Разве ты, хозяин, забыл 
закон тундры? Зачем спрашиваешь меня, не накормив жир-
ным мясом, не дав мне с дороги чаю попить? (А. Членов); Он 
узнал законы эшелона и законы арестантского пароходного 
трюма (В. Гроссман).
2. Выражения волчий закон, закон джунглей и закон стаи ис-
пользуются для указания на отсутствие в каком-л. сообществе 
правовых норм, на ситуацию, когда все права на стороне того, 
кто обладает большей силой: Волчий закон. Закон джунглей. 
Кто победит – тому и лакомый кусок (А. Ростовский); Они 
действуют по законам стаи: если кто-то захромал и не мо-
жет отплясывать наравне со всеми, то его надо разорвать 
и сожрать (В. Быков).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: законы клана <ист. света>; законы чести <брат-

ства>.
 • ПРИТЯЖ: наши законы.
 • КАКИЕ: людские <человеческие> законы.
А2 • ПРЕДЛ: Закон (зоны): умри ты сегодня, а я завтра; За-

кон (солдатской дружбы): сам погибай, а товарища вы-
ручай.

 • что ПРЕДЛ: Закон, что все делится поровну, (нравился 
не всем).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Суровые <жесткие> законы; неписаные 
законы; воровской закон; законы предков <клуба>; законы 
товарищества <дружбы, вежливости, верности, добра, 
милосердия, субординации>; соблюдать <нарушать, престу-
пать> законы (нравственности); противоречить законам 
(справедливости).
 Оказывается, я нарушил главный закон двора: драки до-

пускаются лишь между одногодками (Ю. Нагибин). Из моего 
дома никто и никогда не уходил, не отведав наших фирмен-
ных блюд. Законы кавказского гостеприимства мы соблюда-
ем свято (Ф. Искандер). Приятели постигали законы Ули-
цы с бесштанного младенчества (А. Чудаков). Папа, как 
и прежде, пропивал все до копейки и, следуя вольным зако-
нам бродяг, куролесил по свету, не заботясь о детях и доме 
(В. Астафьев). Сигурд знал законы побратимства, понимал, 
что в соответствии с этими неписаными законами Урмень 
не откажет ему в просьбе (Б. Васильев). Они думали, что 
здесь царят законы мясокомбината. Если уж попал на тер-
риторию, то все твое и бесплатно (С. Романов). 
СИН: омерта; АНА: правило, кодекс; нормы, устои, принци-
пы, предписания; обычай, традиция. 
закон 1.4, МН нет.
Желание женщины – закон; Царское слово – закон для под-
данных.
ЗНАЧЕНИЕ. Закон А2 для А3 ʽТакое желание или требование 
человека А2, которое люди А3 должны исполнить, как если 
бы оно было законом 1.1ʼ [в составе именного сказуемого].
  1. Метонимические употребления применительно к месту, 

где живут люди А3, в роли А3: Хан сказал, чтобы пленник 
жил, а слово Урусобы – закон в степи (А. Ладинский).
2. Расширенные употребления применительно к явлениям 
или понятиям, которые могут подчинять себе жизнь челове-
ка или группы людей, в роли А2: Капризы моды – закон для 
женщин.
УПРАВЛЕНИЕ.
А3 • для РОД: (Решение отца) – закон для семьи.
  А2 выражается зависимым словом при А1: Мое решение – 

закон; Решение партии – закон для ее членов.
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 Она […] благоговеет перед братом, […] считает его 
волю законом (Ф. М. Достоевский). Он […], как римский се-
натор, которого мненье – закон, произнес мне как писателю 
неожиданный панегирик (А. Белый). Паша был командиром, 
атаманом, паханом, и его слово – закон (Ю. Нагибин). С этой 
минуты мой приказ – закон. Следовательно, кто приказ 
не выполнил, объявляется вне закона (Ю. Герман). Желанье 
дамы – закон для джентльмена! (В. Кунин).
АНА: императив.
закон 2, рел.
Иудейский закон; закон Аллаха; жить по православному зако-
ну; «Слово о законе и благодати» создано между 1037 и 1050 
годами.
ЗНАЧЕНИЕ. Закон А1 ʽСистема правил поведения и обрядов, 
содержащаяся в религиозном учении А1ʼ.
  1. Может называться по имени того, кто проповедовал дан-

ные правила: Закон Моисея изложен в Пятикнижии.
2. Сдвинутые употребления применительно к системе правил 
и обрядов, содержащихся в элементе А1 религиозного уче-
ния: Ирония еще заключалась в том, что по законам кашру-
та им запрещалось есть моллюсков (В. Аксенов).
3. Существует учебная дисциплина, называющаяся Законом 
Божьим, которая знакомит детей с основами религиозной 
доктрины. В Российской империи существовала обязатель-
ная для всех учащихся начального и среднего звена школы 
учебная дисциплина Закон Божий, которая знакомила детей 
с основами православия. Законом Божьим называлось также 
учебное пособие по данной дисциплине.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: закон шариата <адата>.
 • КАКОЙ: христианский закон.
 В Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он […] 

мог исполнять требуемые магометанским законом молит-
вы (Л. Н. Толстой). Так ли уж легко провести границу ме-
жду необходимой точностью в исполнении Божьего закона 
и недолжной мелочностью? (А. Аверинцев). Шах Мухаммед 
отвернулся от законов ислама и принял ересь алидов-шафии-
тов (В. Ян). Владимир I Святой настолько буквально принял 
закон Христа, что наотрез отказывался казнить бандитов 
с больших дорог (В. Пьецух). Скучно думать, каким стал бы 
мир, если бы все вдруг подчинились суровым законам кальви-
низма (С. Штерн). 
АНА: вера, вероисповедание; ДЕР: законоучитель.
закон 3
Законы манежа <балансирования на канате>; Приходилось 
соблюдать законы конспирации.
ЗНАЧЕНИЕ. Законы А1 ʽОсновные правила А2, соблюдение 
которых необходимо для того, чтобы имело место А1 или осу-
ществлялась деятельность, связанная с А1ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: законы музыки <драматургии> [обычно в форме 

МН].
А2 • РОД: закон гармонии <выживания (в тайге)> [чаще 

в форме ЕД].
 Игра Лужина, в ранней его юности так поражавшая зна-

токов невиданной дерзостью и пренебрежением основными 
как будто законами шахмат, казалась теперь чуть-чуть 
старомодной (В. Набоков). Главный закон сохранения жизни 
в такую ночь – это полная бесшумность (К. Паустовский). 
Пусть будут диссонансы; можно и на них построить музы-
кальную идею, но непременно должен быть смысл, единый 
и обязательный для всех закон гармонии (М. Осоргин). Нуж-
но всегда, каждую секунду, даже наедине, чувствовать себя 

под посторонними взглядами, если хочешь быть безупречно-
сдержанным и запоминающимся. Такова школа жизни, таков 
железный закон светскости (Л. Соболев). Рисунок был очень 
детским по своей природе, потому что на нем, так же точ-
но, как на рисунках детей, запросто нарушались все законы 
перспективы (В. Пелевин).
АНА: правило, принцип.
закон 4
Законы природы; изучать законы движения планет; Кто от-
крыл закон инерции?
ЗНАЧЕНИЕ. Закон А1 ʽНе зависящая от человека постоянная 
связь между явлениями, состоящая в А2, которая относится 
к области А1 или процессу А1, открыта или сформулирована 
человеком А4 и изучается наукой А3ʼ.
  Метонимические употребления применительно к тексту, 

выражающему вербально или при помощи специальных 
символов сущность связи, существующей между явлениями: 
Законы физики описывают причинно-следственные связи 
в природе; Закон сформулирован американским астрономом 
Эдвином Хабблом в 1929 году по результатам наблюдений не-
большого числа ближайших к нам галактик (Д. Скулачев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: законы Вселенной <эволюции>.
А2 • РОД: закон тяготения <сохранения энергии> [принятая 

краткая формула, отражающая содержание закона].
А3 • РОД: законы физики <фонетики>.
 • КАКОЙ: физический <экономический> закон.
А4 • РОД: закон Ньютона <Гей-Люссака>.
 • КАКОЙ: кеплеровский закон.
  А1, А2 и А3 несовместимы в одной фразе. 

СОЧЕТАЕМОСТЬ. По закону (Ома), в соответствии с зако-
ном (Ома); основной <основополагающий, универсальный> 
закон; общий <всеобщий, частный> закон; эмпирический за-
кон; первый закон (механики); динамические <статистиче-
ские> законы; закон возрастания энтропии <действия и про-
тиводействия, свободного падения, исключения третьего, 
перехода количества в качество>; законы Мирового океана 
<мироздания>, законы движения <жизни, развития, мыш-
ления, наследственности, языка>, законы рынка <бизнеса>; 
законы химии <механики, физиологии, генетики, оптики, 
истории, экономики, логики>; закон Паскаля <Менделя, Бой-
ля – Мариотта, Дарвина>; открыть (новый) закон; изучать 
законы (физики); опираться на законы (физики); сформули-
ровать закон.
 Мне думается, что понять законы стихий – это знание, 

а овладение этими силами, подчинение их – это искусство 
(И. Ефремов). Наблюдая […] эту живую иллюстрацию же-
лезного закона вымирания слабейших цивилизаций под напо-
ром и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, 
гнетущее чувство (Д. Мамин-Сибиряк). Ни одного факта 
прямого нарушения второго закона термодинамики в распо-
ряжении современной науки не имеется (В. Комаров). Рынок 
живет по  закону Кэрролла: чтобы стоять на месте, нуж-
но бежать, а чтобы двигаться вперед – бежать в два раза 
быстрее («Эксперт», 2013). О законах акустики в древности 
знать не могли, но наблюдения и практика наглядно демон-
стрировали благоприятное воздействие некоторых звуков 
на организм («Наука и религия», 2010).
АНА: закономерность; гипотеза, предположение; теория, 
постулат.
◊ Сухой закон ʽзапрет на производство, продажу и употреб-
ление напитков, содержащих спиртʼ: Спирт достали из-под 
полы. Во время войны был сухой закон (Л. Брик); «Сухой закон» 
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[…] больнее бил по фабричным: богатая публика обходила 
запреты, в деревнях крестьяне гнали самогон (А. Алексеев); 
На территории общины действует «сухой закон» (А. Бовин); 
закон Мерфи <подлости, бутерброда> ʽпринцип, согласно 
которому всегда реализуется худший из возможных вариантов 
развития событийʼ: Закон Мерфи – все, что может испор-
титься, портится (В. Горбачев); Три дня, прошедшие до его 
отъезда, по закону подлости были так полны дел, что они по-
чти не виделись (А. Берсенева); Вот с любовью – не получалось! 
Закон бутерброда: всегда падает маслом вниз. Или ты лю-
бишь, или – тебя (Л. Кабо); вор в законе см. ВОР; (кому-л. <для 
кого-л.>) закон не писан ʽЕсть такие люди, которые не подчи-
няются общим правилам; говорящий отрицательно оценивает 
поведение таких людейʼ: Дуракам закон не писан; Ездят где 
хотят, им закон не писан; Вы, должно быть, видели в жизни 
много людей, относительно которых казалось, что им закон 
не писан (Л. Гинзбург); Закон – тайга, (а) прокурор – медведь 
говорится о существовании где-л. ситуации беззакония: Загре-
мел бы ты сейчас лет так на восемь в Колыму, где закон – тай-
га, а прокурор – медведь (Ю. Домбровский). [Е. Б.] 

ЗАКО́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -о ́нен, -о́нна, СРАВН -ее.
законный 1
Законный наследник; Арест был признан законным; Внезапно 
объявились законные владельцы квартиры.
ЗНАЧЕНИЕ. ʽТакой, который соответствует закону или кото-
рый по закону имеет статус А1ʼ.
  В высказываниях о судебных решениях выражение всту-

пить в законную силу означает, что истек срок апелляцион-
ного обжалования данного судебного решения и оно является 
обязательным для всех, кто участвовал в деле.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Законный метод <порядок, путь, спо-
соб>, законная сделка <операция>, законные основания <ин-
тересы, возможности, причины, требования> [см. тж 2]; 
законные права; законный представитель <обладатель>; 
законный брак, законный муж <супруг>, законная жена <су-
пруга>, законный отец, законная мать, законные родители, 
законный сын <ребенок>, законная дочь, законные дети; за-
конные органы власти; соединиться <сочетаться> закон-
ным браком; состоять <жить> в законном браке.
 Здесь бурно реагируют даже на вполне законную рубку 

и переработку леса, которую осуществляют многочислен-
ные местные деревообрабатывающие предприятия («Рус-
ский репортер», № 22 (200)); Чтобы выжить, я обязан пред-
ложить всякому клиенту полный комплекс услуг, хотя бы 
и не совсем законных (А. Рубанов). Папа проводил на работе 
много больше законных восьми часов (Г. Горелик). Володька, 
законный отец, не интересовался детьми (В. Токарева). Если 
билетов нельзя было достать, то «ребята», не стесняясь 
лезли прямо в вагон со своими барабанами и саксофонами, 
бесцеремонно занимая места законных пассажиров с биле-
тами ( Ю. Елагин). Но для меня, для Костика Ромина, все 
эти люди были счастливцами, ибо обладали пропиской, были 
законными москвичами (Л. Зорин).
СИН: легитимный, легальный; АНТ: незаконный, разг. левый; 
ДЕР: законнорожденный; законно.
законный 2
Законные требования [см. тж 1]; получить законную четверку 
по математике; отправиться в законный отпуск; Его при-
знания вызвали законное отвращение.
ЗНАЧЕНИЕ. ʽТакой, на который, по мнению говорящего, че-
ловек А1 имеет право, и поэтому не вызывает у говорящего 
возраженийʼ.

 Надзиратели […] отвечали на вопросы майора с законной 
неохотой (А. Солженицын). Этот самый социально опасный 
и нехороший гражданин Зыбин безусловно получит свои за-
конные восемь лет (Ю. Домбровский). В его усталом голосе 
отдаленно звучала законная гордость: было трудно, но все-
таки он смог это сделать, чтобы продлить человеку жизнь 
(А. Волос). Жизнь обретает сравнительно четкие контуры. 
Даже неприятности кажутся законным явлением (С. Довла-
тов).
АНА: заслуженный, закономерный; обоснованный, оправдан-
ный; ДЕР: законно. [Е. Б.] 

ЗАКОНОДА́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое. 
законодательный 1
Законодательная власть; выборы законодательного органа 
страны.
ЗНАЧЕНИЕ. ̔ Такой, который имеет право разрабатывать и из-
давать законыʼ.
 Весьма забавно, между прочим, выглядит в этой толпе 

[…] регистратор избирателей на будущие выборы в законо-
дательное собрание штата Калифорния (В. Аксенов). Про-
тивостояние исполнительной и законодательной ветвей вла-
сти стало знаковым процессом 90-х годов (А. Колесников).
законодательный 2
Законодательная работа.
ЗНАЧЕНИЕ. ʽТакой, который связан с составлением и изда-
нием законовʼ.
 До сих пор я мало интересовался законодательной 

деятельностью (М. Кронгауз). От республики к респуб-
лике законодательные нормы могли несколько розниться 
(О. Эдельман). Гильдия продюсеров России готовит ряд зако-
нодательных инициатив, направленных на решение проблем 
российской киноиндустрии (А. Кленин). У нас нет еще пол-
ной законодательной базы земельных отношений («Аграрный 
журнал», 2002.02.15). Первая (и, возможно, главная) функция 
государства – функция законодательная, предусматриваю-
щая защиту свободы личности, собственности и предприни-
мательства («Наука и жизнь», 2008). 
АНА: законотворческий. [Е. Б.]

ЗАКОНОМЕ́РНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Закономерности развития живой природы; фундаменталь-
ные физические закономерности; В расположении рисунков 
прослеживается некоторая закономерность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Регулярное повторение событий или ситуаций, 
относящихся к области А1, которое мыслится как проявление 
зависимости А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: физические закономерности.
 • РОД: закономерности теплообмена и гидродинамики.
А2 • ПРЕДЛ: (Здесь действует известная) закономерность: 

если государство недостаточно субсидирует детские 
спортивные школы, не стоит ждать олимпийских ме-
далей.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Объективная закономерность; общая 
закономерность; печальная закономерность; изучать зако-
номерности; понять <найти, открыть, выявить, увидеть, 
разглядеть> закономерность; нарушать закономерность.
 Болельщики-завсегдатаи вычисляют закономерность: 

стоит мне уйти до окончания матча, как донецкая команда 
не удерживает выигрышный счет (И. Кио). Как ни печаль-
но, но отсутствие медалей – закономерность, а не нелепая 
случайность («Известия», 2002.04.24). Наука ориентирована 
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на выработку и выявление универсальных закономерностей 
(«Отечественные записки», 2003). Два-три года работы – 
и вот уж добыты интересные результаты, найдена наконец 
закономерность (Д. Гранин). Неистребимая привычка науч-
ного работника: во всем искать закономерности (И. Грекова). 
Можно предположить, что в природе действуют определен-
ные закономерности как психологического, так и физическо-
го характера, которые приводят к реализации тех или иных 
предсказаний и пророчеств (В. Комаров). 
АНА: закон [законы развития живой природы]; шутл. закон 
подлости [Забыла зонт, и сразу пошел дождь – закон подло-
сти!]. [А. П.] 

ЗАКОНОМЕ́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -рен, -рна, СРАВН 
-ее.
Закономерным следствием такой политики стал рост цен 
на бензин; Итоги турнира кажутся закономерными; Возни-
кает закономерный вопрос: кому все это выгодно?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся естественным следствием че-
го-л’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закономерный вопрос, закономерный вы-
вод, закономерный интерес, закономерное решение.
 Считаю, что успех российской сборной закономерен. 

Состав нашей команды был несомненно сильнее, чем у дру-
гих («Известия», 2002.11.10). Задача научного исследования 
в этом вечно текущем и таинственном мире – находить 
закономерное и систематическое (Д. Гранин). Олег По-
пов имел свой закономерный и заслуженный успех (И. Кио). 
И закономерно, что именно в Англии эта книга американца 
встречает особое внимание читателей (Б. Полевой). Смена 
общественных формаций – первобытный строй, рабовла-
дельческий строй, феодализм, капитализм – закономерна 
(Д. Ильин).
СИН: естественный [естественный вопрос], законный [за-
конный вопрос]; АНА: логичный; ДЕР: закономерность. 
[А. П.]

ЗАКО́НЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит, ПОВЕЛ зако́нчи; СОВ; НЕ-
СОВ зака ́нчивать.
закончить 1.1
Закончить строительство моста <гаража>; закончить 
погрузку <расстановку мебели>; закончить перевод романа 
<работу над книгой>; закончить шить костюм <ремонти-
ровать ботинки>; заканчивать съемки фильма.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закончил А2 в А3 ‘В момент времени А3 лицо 
А1 достигло результата действия или деятельности А2 и по-
этому перестало делать А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к пред-

метам, созданным в результате действия или деятельности, 
в роли А2: закончить мост <гараж>, закончить книгу <ста-
тью, главу>, закончить вышивку <вязание>.
2. Метонимические употребления применительно к предме-
там, с которыми производится действие, в роли А2, обычно 
в контексте указания на начало другого действия: закончив 
с курицей, приняться за десерт; закончить с окнами и при-
ступить к мытью полов; закончив с первой главой, приняться 
за вторую; Когда первая бутылка «Клико» была закончена, 
перед прибытием второй Стенли начал свой «серьезный 
разговор» (В. Аксенов); Закончив с картошкой, сделав жене 
парничок под огурцы и несколько гряд, Елтышев вернулся 
к строительству дома (Р. Сенчин).
3. Расширенные употребления применительно к самостоя-
тельно функционирующим приборам, устройствам в роли 

А1: Принтер закончил печатать и отключился, Стиральная 
машина закончила цикл работы.
4. Расширенные употребления применительно к представите-
лям животного мира в роли А1: Только после того, как ли-
чинки закончат свое развитие, на обложке [книги] появятся 
круглые отверстия – места вылета нового поколения жуков 
(«Химия и жизнь», 1967); Над нашей поляной вожак, закон-
чив этот широкий круг, стал медленно уходить в зенит, 
громко и призывно увлекая за собой всю стаю («Огонек». 
1970, № 8).
5. Ослабленные употребления применительно к ситуациям, 
когда А1 перестало делать А2, потому что потратило на него 
достаточно длительное или все предназначенное для А2 вре-
мя: На сегодня прием закончен; Проиграв, команда закончила 
выступление в турнире; Магазин заканчивает работу в де-
сять часов; Известная фигуристка закончила выступать 
<участвовать в соревнованиях> сразу после Олимпиады; За-
канчивай болтовню!; На этом <на этой миролюбивой ноте> 
мы и закончим разговор; Наконец гитарист закончил игру. 
Совсем закончил. Показывая это, он уложил гитару в футляр 
(А. Слаповский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закончить все работы <ремонт>.
 • обиходн. с ТВОР: закончить со всеми работами <с ре-

монтом>.
 • ИНФ: закончить обедать <беседовать с посетите-

лем>.
А3 • КОГДА: закончить в два часа <к вечеру, через неделю, 

рано>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида спец. 
закончить мост строительством [закончить строительство 
моста]: Напротив на целый квартал растянулось недавно за-
конченное постройкой и еще не заселенное здание (Л. Юзефо-
вич); Картина «Белинский» закончена производством (Г. Ко-
зинцев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью закончить, почти закончить; 
закончить за час <за неделю>; закончить на третий <де-
сятый> день; закончить в срок <вовремя, с опозданием>; 
торопливо <спешно> заканчивать; закончить как можно 
быстрее; закончить одеваться <бриться>, заканчивать 
есть <обедать, пить чай>; закончить вязать носки <шить 
брюки>, закончить писать <печатать, читать> письмо, 
закончить подсчитывать бюллетени; заканчивать трапезу 
<ужин, дегустацию>, заканчивать сев <сенокос, жатву>, 
закончить тренировку <репетицию>, закончить уборку 
<стирку>, закончить переговоры <интервью, пресс-конфе-
ренцию>, закончить лекцию <речь, выступление>, закончить 
расследование <исследование, эксперимент>; заканчивать 
проектирование <возведение, реставрацию> здания, закон-
чить вывоз <монтаж> оборудования, закончить формирова-
ние <сосредоточение, перевооружение> дивизии; закончить 
картину <портрет, барельеф, скульптуру>, закончить пла-
тье <костюм, занавески>, закончить фразу <мысль>; закон-
чить с делами <c формальностями>.
 К одиннадцати часам утра Иван Александрович и Степан 

почти закончили вставлять на веранде новые стекла (А. Ге-
ласимов). Ребята в красных пилотках только что закончи-
ли осмотр зала, посвященного флоре и фауне Путятинско-
го района (И. Стрелкова). В кают-компании буфетчик Егор 
Сорокин и вестовые заканчивали приготовления к торже-
ственному обеду (А. Новиков-Прибой). Из четырех начатых 
в это время повестей не удалась ни одна. Я сам понимал это 
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и бросил две из них, не закончив (В. Голованов). И чтоб уж за-
кончить с байками, расскажу, откуда Раневская хорошо зна-
ла Гаяне Христофоровну (Н. Климонтович). С заходом солнца 
заканчивая работу, я садился в траву, разжевывал кусок хле-
ба с солью и смотрел в остывающее небо (А. Иличевский).
СИН: завершить, окончить, кончить; АНА: доделать; по-
ставить точку (в <на> чем-л.), подвести черту (под чем-л.); 
перестать, прекратить; завершить (карьеру); покончить (с 
чем-л.), разг. завязать (с чем-л.); бросить (курить); закрыть-
ся [Магазин закрывается]; прервать (выступление); КОНВ: 
закончиться; АНТ: начать, приступить (к чему-л.), взяться 
(за что-л.); ДЕР: законченный (вид).
закончить 1.2
Закончить школу <гимназию>; закончить университет 
<академию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закончил А2 ‘Человек А1 учился в учебном 
заведении А2 и полностью закончил 1.1 получение образова-
ния в А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к под-

разделениям учебных заведений или этапам обучения в роли 
А2: закончить филологический факультет <вечернее отде-
ление>, закончить два класса церковно-приходской школы, 
закончить аспирантуру <ординатуру>.
2. В форме СОВ с отрицанием обычно значит, что А1 учился, 
но не закончил обучения в А2: Он не закончил школу. В форме 
НЕСОВ с отрицанием обычно значит, что А1 не учился в А2: 
Он не заканчивал институт.
3. Образные употребления: И вообще нам придется экстер-
ном закончить академию чувств (Л. Иванова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закончить техникум.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Успешно <блестяще> закончить, закон-
чить с золотой медалью <с отличием, с красным дипломом, 
с похвальной грамотой>; с трудом закончить; закончить (де-
сятилетку) без аттестата <со справкой>; закончить экстер-
ном; недавно <несколько лет назад, до войны> закончить; за-
кончить лицей <колледж>, закончить МГУ <МАИ>, закончить 
Оксфорд <Сорбонну>, закончить бухгалтерские курсы; закон-
чить магистратуру, закончить химический <механико-мате-
матический> факультет, закончить седьмой класс <восемь 
классов>, закончить первый курс <три курса Политеха>.
 Она закончила школу с золотой медалью, но не умела 

пользоваться спичками и зажечь газ (С. Есин). Класс был 
не очень – из 33 учеников ни одного отличника, только де-
вять ребят закончили 7-й класс без троек («Наука и жизнь», 
2008). Летом 1914 года, с отличием закончив гимназию, он 
был зачислен в Московский университет, но в первых же 
числах августа подал прошение в военную школу (Ю. Буйда). 
Пока я безвыездно жил в Баку, закончил за год консервато-
рию (М. Магомаев). Позади – диплом архитектора, карьера 
теоретика дизайна, законченная аспирантура, написанная 
диссертация с туманными перспективами защиты (А. Коз-
лов). Она закончила двухмесячные курсы медсестер и, полу-
чив звание «сестры милосердия военного времени», отправи-
лась на фронт («Родина», 2011).
СИН: окончить, кончить; АНА: выпуститься (из университе-
та); разг. отучиться (в вузе); КОНВ: выпустить; АНТ: посту-
пить; ДЕР: законченный [законченное высшее образование].
закончить 2
Закончить свою речь призывом; закончить поединок нокау-
том; Он всегда заканчивал свои концерты этой песней; Тур-
генев закончил роман смертью героя.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 закончил А2 А3 ‘Человек А1, закончив 1.1 
действие или деятельность А2 или создав объект А2, сделал 
А3 последней частью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закончить роман (эпилогом).
А3 • ТВОР: закончить (выступление) двойным сальто.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Торжественно <воодушевленно, с энту-
зиазмом> закончить [обычно об окончании устного выступ-
ления]; закончить пьесу немой сценой; закончить повест-
вование 1917 годом; закончить номер уникальным трюком, 
закончить танец глубоким реверансом; закончить партию 
матом <эффектным ходом, жертвой ферзя>; закончить за-
рядку упражнениями для дыхания, закончить заседание вру-
чением грамот; закончить сражение контратакой; закон-
чить дело миром; Как вы хотите закончить свою повесть?
 «Повинуясь насилию, вынужден был подчиниться», – рас-

сказывал Николай Иванович и закончил свои россказни прось-
бой ни словом не сообщать об этом его супруге (М. Булга-
ков). Лев Толстой когда-то утверждал, что закончить роман 
свадьбой главных героев – все равно что закончить его сло-
вами: «И вдруг на них напали разбойники…» («Петербургский 
Час пик», 2003.09.17). Конферансье нервничал, что паро-
дист, который сейчас работал во Дворце культуры работ-
ников связи, не успеет вовремя и ему некем будет закончить 
первое отделение (И. Безладнова). Закончу тем, что укажу 
простые признаки, по которым любой читатель может сра-
зу определить, что перед ним не научное сочинение о языке, 
а любительское (А. Зализняк). Еще он заметил вначале, что 
я говорил не вполне тактично, а закончил тем, что и доволь-
но бестактно (К. Ваншенкин).
СИН: завершить, кончить, окончить, заключить, АНА: увен-
чать; КОНВ: закончиться; АНТ: начать (речь призывом).
закончить 3
Закончить войну в Берлине <у стен Рейхстага, на Эльбе>; 
закончить военную службу генералом <в отдаленном гарни-
зоне>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закончил А2 в А3 ‘Итогом закончившейся си-
туации А2, значимой для участвующего в ней лица А1, было 
то, что А1 находилось в месте А3, в состоянии А3 или имело 
свойство А3’.
  1. Метонимические употребления применительно к отрез-

ку времени, занятому значимой ситуацией, в роли А2: Пред-
приятие закончило год с убытками <с прибылью>.
2. Сдвинутые употребления применительно к характеристике 
А3 ситуации А2: Команда закончила матч [А2] с ничейным 
<разгромным> счетом [А3] [счет характеризует матч, а не 
команду].
3. Суженные употребления применительно к жизни и дея-
тельности человека без указания А2, обычно в контексте оце-
ночных наречий: плохо <бесславно> закончить; Профессор 
политической экономии Булгаков начал с ревизии марксизма 
в аграрном вопросе, перешел к идеализму, а закончил тем, что 
надел рясу священника (Л. Троцкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закончить сезон <турнир> (в звании чемпиона).
А3 • ТВОР: закончить (гонку) лидером.
 • КАК: закончить (турнир) на втором месте <с пятью 

очками>; закончить (службу) в звании генерала <в чине 
ротмистра>.

 • ГДЕ: закончить (путешествие) на Дальнем Востоке 
<в окрестностях Самары>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Успешно <удачно> закончить (отчет-
ный период); закончить (свои) дни в кругу родных <в доме 
престарелых, в больнице>, закончить (свою) жизнь на эша-
фоте <в полном забвении>; закончить бой победителем; 
закончил учебный год на одни пятерки; Туристы закончили 
экскурсию на Дворцовой площади.
 Фильм «Мама», на съемках которого я получила травму, 

я закончила с гипсом, на костылях (Л. Гурченко). [Бенджамин 
Франклин] станет первым американским естествоиспыта-
телем, прославится изобретением громоотвода и закончит 
свои дни на посту посла США во Французской Республике 
(«Знание – сила», 2006). Что касается Блоумберга, монах 
закончил собственный путь на земле в девяносто три года 
(И. Бояшов). В те дни часть нашего театра была на га-
стролях в Югославии […], а оставшиеся заканчивали сезон 
в Москве (С. Пилявская). Разгромили атаманов, / Разогнали 
воевод / И на Тихом океане / Свой закончили поход (П. Пар-
фенов).
СИН: завершить, окончить, кончить; АНА: встретить 
(победу в госпитале); КОНВ: закончиться; АНТ: начать, 
приступить (к службе). [И. Г.] 

ЗАКО́НЧИТЬСЯ, ГЛАГ; -чусь, -чится, ПОВЕЛ зако́нчись; 
СОВ; НЕСОВ зака́нчиваться.

закончиться 1 ‘прекратиться’: Экзамены закончились; Дождь за-
кончился.
закончиться 2.1 ‘иметь что-л. в качестве последней части’ [о си-
туациях]: Концерт закончился исполнением песни «День Победы».
закончиться 2.2 ‘иметь что-л. в качестве последней части’ [о тек-
сте]: Письмо заканчивалось короткой припиской.
закончиться 3.1 ‘быть расположенным так, что конец находится 
в каком-л. месте’: Мол заканчивается далеко в море; Тропинка за-
кончилась у дома лесника.
закончиться 3.2 ‘иметь что-л. на своем конце’: Рукав заканчива-
ется манжетой; Мол заканчивался небольшим маяком.
закончиться 4 ‘быть исчерпанным’ [о ресурсе]: В баллоне закон-
чился воздух; Нефть когда-нибудь закончится.

закончиться 1
Сеанс <спектакль, концерт> закончился, и публика потя-
нулась к выходу; Когда у вас заканчивается отпуск?; Война 
не заканчивается, пока не похоронен последний погибший 
солдат.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закончился в А2 ‘Ситуация А1 перестала 
иметь место в момент времени А2, когда был достигнут есте-
ственный для А1 предел или использовано все предназначен-
ное для А1 время’.
  Метонимические употребления применительно к отрезку 

времени, предназначенному для чего-л., в роли А1: Десять 
минут, отведенные на подготовку, закончились; Час утрен-
него уединения закончился, его [Кейта] захлестнула обычная 
череда дел (В. Левашов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Экзамены закончились.
А2 • КОГДА: закончиться в два часа <к вечеру, ранним ут-

ром, около полуночи, через пять минут>.
  Если А1 – отрезок времени с фиксированным концом, А2 

обычно не выражается: Закончился сентябрь; Наконец-то по-
недельник закончился.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закончиться вовремя, закончиться рано 
<поздно, досрочно>; быстро закончиться; закончиться, 
едва начавшись; Митинг закончился, Обсуждение закончи-
лось, Дискуссия <беседа> закончилась, Переговоры закон-
чились; Разговор <аудиенция, лекция, совещание, собрание, 

мероприятие> закончится (минут через пять); Матч <игра, 
поединок, турнир, соревнование, гонка> заканчивается (в 
ближайшее время); Бой закончился, Сражение закончилось; 
Обед <ужин> закончился; Представление закончилось; По-
садка в самолет заканчивается; Командировка заканчивает-
ся (через неделю); Телепередача <репетиция> почти закончи-
лась, Сев <уборка урожая, погрузка, ремонт> заканчивается; 
Закончились съемки документального фильма; Рождествен-
ский пост <официальный траур по погибшим> закончится 
через несколько дней, Следствие по делу еще не закончилось, 
Обыск закончился, Поездка закончилась (осенью), Путеше-
ствие закончилось; Их роман закончился так же быстро, как 
и начался; Юность <молодость> закончилась, Детство за-
кончилось, Его жизнь закончилась, не успев начаться; Дождь 
<снегопад, метель, оттепель, извержение вулкана> заканчи-
вается; Перерыв <перемена> заканчивается (в 12 часов), Ка-
никулы закончились, Время, отведенное на выполнение зада-
ния, закончилось; Рабочий день заканчивается в пять часов; 
Закончился месяц <октябрь, квартал, первый семестр, два-
дцатый век>, Заканчивалась последняя неделя экспедиции, 
Срок действия визы <контракта> закончится через месяц, 
Курортный сезон заканчивается в сентябре, Заканчивался 
первый год работы в школе.
 Андрею Ильичу казалось, что безумная новогодняя ночь 

не закончилась первого января, а все тянется, тянется, 
и конца этой ночи не видно (А. Белозеров). По прошествии 
месяца наша смена в пионерском лагере закончилась, нас раз-
везли по домам, и мы с Володей потеряли друг друга из виду 
(Н. Воронель). Вот прочитала Марина длинную статью 
из «Комсомольской правды» о фестивале молодежи, кото-
рый недавно закончился (Ю. Трифонов). Когда мы вошли, 
заканчивалась смазка лыж, подгонка снаряжения («Огонек», 
1970, № 3). Заканчивался дождь, капли еще падали мне на го-
лову и вниз, на огромные цветущие деревья (А. Сокуров). Мне, 
как и всем, казалось, что после двадцати пяти… ну в крайнем 
случае после двадцати восьми жизнь заканчивается («Домо-
вой», 2002.11.04).
СИН: окончиться, кончиться, завершиться, подойти к концу; 
АНА: прекратиться; прерваться, оборваться; КОНВ: закон-
чить; АНТ: начаться.
закончиться 2.1
Матч закончился ничьей <вничью>; Их разговоры часто за-
канчиваются ссорой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закончился ситуацией А2 ‘Ситуация А1 за-
кончилась 1.1, и последней частью или результатом А1 была 
ситуация А2’.
  Метонимические употребления применительно к объек-

там, участвующим в ситуации А2, в роли А2: Обед закончил-
ся фруктами, дыней и чаем со сладостями (Н. Варенцов); 
Флорентийский период [творчества Рафаэля] заканчива-
ется тремя дивными по красоте, «пленэрными» мадоннами 
(С. Еремеева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Полет закончился (трагедией).
А2 • ТВОР: закончиться заключением контракта.
 • на ПР: закончиться на этом [А2 обычно это, то].
 • КАК: закончиться плохо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закончиться хорошо <благополучно>, 
закончиться удачно <успешно>, закончиться удачей <успе-
хом>, закончиться неудачно <неудачей>, заканчиваться 
мирно <миром>, закончиться трагически <печально>; закан-
чиваться безрезультатно <ничем, провалом>, закончиться 
бесславно <конфузом>; Концерт заканчивался выступлением 
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известной певицы; Заседание закончилось скандалом; Выбо-
ры закончились победой представителя оппозиции; Не любое 
знакомство заканчивается браком; Обыск закончился обнару-
жением тайника; Сражение закончилось взятием крепости 
<разгромом противника>; Дело закончилось миром; На этом 
хорошие новости <сходства> заканчиваются.
 Например, первая программа нашего оркестра заканчи-

валась песней «Пока, пока, уж ночь недалека» (Л. Утесов). 
В 1905 году первая русская революция закончилась провалом 
и разгромом (С. Алексиевич). Скажу только, что все [дей-
ствие в пьесе] заканчивается миром и завершается поцелу-
ем, как и положено в древнеримской комедии (А. Журбин). 
Я каждый раз смутно надеялась, что этот очередной ро-
ман окажется по-настоящему серьезным, дело закончится 
свадьбой (А. Маринина). Жизнь его состоит из совершенно 
одинаковых циклов, начинающихся в понедельник утром по-
ездкой на работу и заканчивающихся ужином с семьей вос-
кресным вечером («Домовой», 2002.12.04). Я разорвал два 
своих письма, обрывки прикопал на обочине […]. На том 
и закончилось мое второе посещение родного острова 
(А. Иличевский).
СИН: кончиться, окончиться, завершиться; КОНВ: закон-
чить; АНТ: начаться.
закончиться 2.2, преим. в форме НЕСОВ.
Пьеса заканчивается немой сценой; Так заканчивается пер-
вая глава; Статья заканчивается списком литературы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заканчивается частью А2 ‘Последней ча-
стью произведения или текста А1 является часть А2 или 
часть, в которой описывается ситуация А2’.
  1. Расширенные употребления применительно к словам 

в роли А1 и буквам или звукам в роли А2: Назовите слова, 
заканчивающиеся буквой «а» <звуком «м»>.
2. Расширенные употребления применительно к числам и но-
мерам в роли А1 и цифрам в роли А2: Номер автомобиля за-
канчивается четной цифрой <двойкой, на единичку>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Стихотворение заканчивается (известной строч-

кой).
А2 • ТВОР: заканчиваться гибелью главного героя.
 • на ПР: заканчиваться на этом [А2 обычно это, то].
 • КАК: заканчиваться так <по-другому>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заканчиваться коротким абзацем <ци-
татой из Пушкина, обычными в таких случаях словами>; 
Книга <очерк> заканчивается небольшим эпилогом; Первый 
акт заканчивается монологом главного героя; Телеграмма за-
канчивалась <письмо заканчивалось> сообщением о приезде 
отца; Симфония <соната> заканчивается кодой; Чем закан-
чивается этот кинофильм?; В авторской рукописи текст 
заканчивается иначе.
 Каждая глава заканчивается контрольными вопросами 

для самопроверки и списком литературы (В. Горбачев). В за-
писной книжке до сих пор сохранился список моего багажа: 
начинался он простынями, а заканчивался водкой и сувенира-
ми – всего 45 названий (В. Арро). Он услышал по радио мою 
программу, которая заканчивалась словами: «Передачу вел 
Владимир Чугуев» («Совершенно секретно», 2003.04.03). За-
канчивался фильм традиционным обращением к зрителям: 
«Если вы знаете, где скрывается преступник…» («Вечер-
няя Москва», 2002.01.10). Картина заканчивается щемя-
щим душу кадром уходящей вдаль Ниловны («Знание – сила», 
2010). Далеко не все были уверены, что пьеса закончится так, 
как этого хотел Шекспир, воображение режиссера оставля-
ло на этот счет мало надежд (С. Осипов).

СИН: кончиться, окончиться, завершиться; АНА: оборвать-
ся; КОНВ: закончить; АНТ: начаться.
закончиться 3.1, чаще в форме НЕСОВ.
Деревня заканчивается у небольшой рощицы; Мол заканчива-
ется далеко в море; Тропа закончилась у сторожки лесника; 
Шрам шел через всю щеку и заканчивался за ухом; Статья 
заканчивается на двадцать восьмой странице <в самом низу 
страницы>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заканчивается в А2 ‘Объект А1 расположен 
так, что его наиболее удаленные от начала или от наблюдате-
ля конец или граница находятся в месте А2’.
  Если А1 пространственный объект, то А2 мыслится как 

часть А1, часто наиболее удаленная от наблюдателя; при этом 
форма СОВ предполагает наблюдателя, перемещавшегося 
по А1, достигшего А2 и остановившегося или продолживше-
го перемещение в другом пространстве: В этом месте тро-
па <аллея> закончилась; Лестница закончилась (у подножия 
гигантской статуи); А потом центральная часть кладбища 
закончилась, и я набрел на новый участок («Русская жизнь», 
2012); И сначала даже не поверил, когда тоннель закончился 
и я вышел, щурясь на блеклое северное солнце (Г. Садулаев); 
Сад закончился, и Валя шла теперь вниз по крутой деревян-
ной лестнице (Т. Тронина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дорога заканчивается (у дачного поселка); Следы 

закончились (возле берега).
А2 • ГДЕ: заканчиваться у реки <возле моста, за околицей, 

недалеко от оврага>.
 Рустем проводил Печигина до последнего в кишлаке дома, 

за которым улица заканчивалась, упираясь в заросший колючим 
кустарником берег реки (Е. Чижов). Дорога, идущая вдоль моря, 
упиралась в ворота базы и заканчивалась (А. Макаревич). Леса 
заканчиваются у поселка Сосновец и сменяются болотами, 
которые и тянутся до самой Сорокской бухты (Г. Боч). И бы-
стро пошел к арке, у которой заканчивались владения больнич-
ного парка (А. Грачев). Внешний слой атмосферы Земли – эк-
зосфера – заканчивается примерно в 10 тысячах километров 
от планеты («Знание – сила», 2012). По всей длине огромного 
универсама тянулась очередь. Она пересекала магазин по диа-
гонали и заканчивалась у дверей подсобки (А. Моторов).
СИН: кончиться, окончиться; АНА: оборваться; упереться 
(в забор); АНТ: начаться.
закончиться 3.2, преим. в форме НЕСОВ.
Мол заканчивается небольшим маяком; Бульвар заканчивал-
ся колоннадой; Подземный ход заканчивался грудой камней; 
Пальцы на лапах заканчиваются присосками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заканчивается объектом А2 ‘На конце объек-
та А1, обычно вытянутого, находится объект А2, являющийся 
частью или границей А1’.
  1. Форма СОВ предполагает наблюдателя, перемещавшегося 

по А1 или перемещавшегося по А1 взглядом, достигшего А2 
и воспринявшего его: Туннель закончился железной решеткой; 
Лестница закончилась небольшой площадкой, из которой было 
четыре выхода в разные стороны (Н. Леонов, А. Макеев).
2. Употребления, промежуточные между 3.1 и 3.2: Аллея за-
канчивалась кустами жимолости у самого пруда.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Коридор заканчивается (тупиком).
А2 • ТВОР: заканчиваться клумбой; заканчиваться стеклян-

ной дверью <перегородкой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лицо заканчивалось бородкой; Мизинец за-
канчивался длинным ногтем; Локон заканчивается завитком; 
Хвост заканчивается кисточкой; Веревка заканчивалась узлом; 
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Ножки столика заканчиваются колесиками; Спинка кресла за-
канчивалась валиком; Башня заканчивается шпилем.
 Через одну стену широким размахом шла ярко-красная 

полоса; узкой струей она начиналась от окна и заканчива-
лась в углу эффектным каскадом пятен (В. Кин). Выставка 
заканчивается залом, отведенным художникам различных 
группировок (М. Чегодаева). У запястья рукав нередко закан-
чивается не манжетой, как раньше, а застежкой на мелкие 
пуговицы («Работница», 1980). Его широкое, сиявшее вечной 
улыбкой лицо заканчивалось двойным подбородком (А. Ла-
динский). У крота-звездорыла, например, его розовый хо-
боток заканчивается двадцатью двумя лепесткообразными 
щупальцами («Знание – сила», 1997).
СИН: кончиться, окончиться, завершиться; АНА: венчаться 
[Корона венчается алмазом]; КОНВ: закончить; АНТ: на-
чаться.
закончиться 4
У нас закончились деньги; В холодильнике закончились про-
дукты; Кислород в баллонах заканчивался; Чернила в ручке 
закончились; Терпение мое заканчивается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закончился ‘Ресурс А1, который находился 
в месте А2 или которым обладал человек А2, был полностью 
израсходован’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Билеты на премьеру заканчивались.
А2 • у РОД: У отца закончились (сигареты).
 • ГДЕ: закончиться в магазине <на складе>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Понемногу <потихоньку> заканчивать-
ся; совсем <полностью> закончиться, почти закончиться; 
Заканчивается хлеб <мука, соль, молоко, масло>, Закончи-
лись сухари <консервы>; Закончились дрова, Заканчивается 
бензин <горючее, топливо>; Закончились боеприпасы <па-
троны, снаряды>; Свободное место на книжных полках за-
канчивалось; Силы у кого-л. закончились; В принтере закончи-
лась бумага, В картридже закончился тонер, Рано или поздно 
запасы нефти на Земле закончатся.
 Перед носом Павла Степановича захлопываются двери 

троллейбусов и автобусов, заканчиваются апельсины и биле-
ты в кино, проносятся такси и исчезают льготные путев-
ки (А. Курляндский). Если прихватить с собой батон белого 
хлеба или семечек и устроиться где-нибудь поудобнее, мож-
но снимать суетливую свору пернатых, пока не закончится 
пленка или карта памяти («Наука и жизнь», 2007). Как-то 
раз автору даже пришлось менять загранпаспорт исключи-
тельно потому, что уже некуда было штамповать визы – 
странички закончились (Т. Соломатина). Петька еще много 
мог насчитать жизненной несправедливости, но и на левой 
руке пальцы у него тоже закончились (А. Геласимов). У Солн-
ца закончатся запасы тепла, и Земля превратится в ледяную 
глыбу (А. Терехов).
СИН: кончиться, обиходн., редк. или уходящ. выйти; АНА: 
подойти к концу, быть <оказаться> на исходе; истощиться, 
иссякнуть; КОНВ: истратить; израсходовать; АНТ: приба-
виться, прибыть; появиться. [И. Г.]

ЗАКОРЕНЕ́ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
закоренелый 1
Его дед был закоренелым сталинистом; Даже закоренелые 
скептики поверили в его правоту; Такой закоренелый эгоист 
не мог стать хорошим мужем.
ЗНАЧЕНИЕ. Закоренелый А1 ‘Имеющий свойство А1, обычно 
плохое, настолько давно, что оно стало неотъемлемой частью 
личности и от него трудно избавиться’ [о человеке].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закоренелый тунеядец; закоренелый до-
мосед; закоренелый трудоголик; закоренелый Дон Жуан; зако-
ренелый рецидивист <уголовник, злодей>; закоренелый ате-
ист <догматик, циник, консерватор>.
 С помощью грубой физической силы и мерзких оскорбле-

ний свои отношения выясняют, простите, только закоре-
нелые преступники (О. Павлов). Однако закоренелым холо-
стяком он был до тех пор, пока не появилась Таня, высокая, 
интересная, с характером (Г. Бакланов). Ну прямо закорене-
лый прожигатель жизни, не так ли? (В. Отрошенко). Есть 
среди наших жильцов и закоренелые носители пережитков 
прошлого: алкоголик Хромов, спекулянт Тима и склочница 
тетя Эльва (В. Аксенов). Их [полотера и пылесоса] устрой-
ство она, закоренелый гуманитарий, понять не могла даже 
в общих чертах (И. Грекова). 
АНА: неисправимый; убежденный. 
закоренелый 2
Закоренелый предрассудок; закоренелая антипатия; закоре-
нелый эгоизм.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плохой и при этом существующий настолько 
давно, что человеку трудно от него избавиться’ [часто о свой-
ствах характера].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закоренелый пессимизм <цинизм>; зако-
ренелый антисемитизм; закоренелый бюрократизм.
 Под ее влиянием закоренелая жестокость смягчалась 

(В. Фигнер).
АНА: застарелый; неисправимый. [А. П.]

ЗАКОЧЕНЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет; СОВ; НЕСОВ несобств. 
кочене ́ть.
закоченеть 1, прост. или уходящ.
Покойник уже закоченел; Тело закоченело.
ЗНАЧЕНИЕ А1 закоченел ‘Тело существа А1 или его часть А1 
стала твердой и негибкой, поскольку с того момента, как А1 
умер, уже прошло некоторое время’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бродяга уже закоченел.
CОЧЕТАЕМОСТЬ. Давно закоченел; Пес уже закоченел; Ноги 
(у покойника) закоченели; Труп закоченел.
 Ноги, закоченевшие или расслабленные, торчали ступня-

ми (М. Булгаков). К вечеру в курятниках было мертво и тихо, 
лежала грудами закоченевшая птица (М. Булгаков). Нашли 
Назарова через два дня, он висел на этом пне закоченевший 
в позе движения, бега (В. Шаламов). Об пол с тупым стуком 
ударились дохлые поросята, закоченевшие, тощие, запачкан-
ные нечистотами (В. Тендряков).
СИН: окоченеть, застыть.
закоченеть 2, разг.
Нищий совсем закоченел в своем рваном пальто; Руки <ноги, 
пальцы> закоченели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закоченел ‘Из-за низкой температуры окру-
жающей среды человеку А1 или части его тела А1 стало 
очень холодно, что сопровождается частичной утратой чув-
ствительности и подвижности А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ноги <пальцы> закоченели [А1 – конечности 

и пальцы].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закоченеть в ледяной воде, закоченеть 
на палубе, закоченеть в легком пиджаке, закоченеть на ле-
дяном ветру; закоченеть от холода; Он совсем <порядочно, 
порядком, смертельно> закоченел; Она вся закоченела.
 Момун молча повернулся и, ковыляя на закоче-

невших ногах, пошел бродом к берегу (Ч. Айтматов). 
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– Здравствуйте, – пропела фигура хриплым тенорком и за-
коченевшими пальцами ухватилась за башлык (М. Булгаков). 
Мороз был под тридцать, бурка ихняя – не тулуп, он весь за-
коченел, заболел и умер (А. Чудаков). Ирме стало жалко его – 
надо было бы, собственно, открыть ему, – но она так зако-
ченела, что едва хватило сил запереть окно (В. Набоков).
СИН: окоченеть, замерзнуть, продрогнуть, озябнуть, за-
стыть; АНТ: согреться; разг. запариться. [Т. К.] 

ЗАКРЕПИ́ТЬ, ГЛАГ, -плю́, -пи́шь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
креплённый, -лён, -ена ́, -ено́; СОВ; НЕСОВ закрепля́ть.

закрепить 1.1 ‘сделать объект неподвижным’: закрепить верев-
ками груз на багажнике.
закрепить 1.2 ‘стать причиной того, что объект стал неподвиж-
ным’: Корни закрепляют склоны.
закрепить 2.1 ‘обработать объект химическим веществом с целью 
защитить его от вредных воздействий’: закрепить фотографию 
фиксажем.
закрепить 2.2 ‘воздействовать на объект и сделать его защищен-
ным от вредных воздействий’ [о химическом веществе]: Фиксаж 
закрепляет фотографию.
закрепить 3.1 ‘повторить, чтобы хорошо запомнить’: закрепить 
упражнениями пройденный материал.
закрепить 3.2 ‘стать причиной того, что в памяти какого-то суще-
ства надолго осталась информация’: Упражнения позволят закре-
пить пройденный материал.
закрепить 4.1 ‘повторно достичь успеха и этим сделать данную 
ситуацию стабильной’: закрепить высокую позицию в рейтинге.
закрепить 4.2 ‘быть повторно достигнутым и поэтому стать при-
чиной того, что данная ситуация сделалась стабильной’ [о резуль-
тате]: Победа закрепила высокую позицию команды в рейтинге.
закрепить 5 ‘вынести имеющее юридическую силу решение, что 
объект принадлежит данному лицу или что данное лицо несет 
за что-то ответственность’: За ним закрепили государственную 
машину; За чиновником закрепили все вопросы жилищного строи-
тельства.
закрепить 6.1 ‘зафиксировать какое-то решение в официальном 
тексте’: закрепить в договоре права и обязанности сторон.
закрепить 6.2 ‘зафиксировать какое-то решение’ [об официальном 
тексте]: Конституция закрепила права граждан.

закрепить 1.1
Закрепить седло велосипеда; закрепить ремешком перчатку 
на запястье; закрепить конец веревки, привязав его к дереву; 
закрепить прическу лаком; Плохо закрепленные ящики спол-
зали набок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 при помощи А3 ‘Используя сред-
ство или способ А3, человек А1 сделал так, что объект А2 
стал неподвижным относительно другого объекта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрепить горелку (в штативе).
А3 • ТВОР: закрепить (чулки) резинками.
 • с помощью РОД: закрепить (шарф) с помощью за-

стежки.
 • при помощи РОД: закрепить при помощи специального 

винта.
 • ДЕЕПР: закрепить (мешки), приторочив их к седлу.
 Затем он вновь укутал щиколотки банкнотами. Закрепил 

их двумя кусками розового пластыря. Опять натянул сапоги 
(С. Довлатов). Голова [фарфорового китайца], вставленная 
шеей в круглую дырку, не закреплена, качается (И. Грекова). Мы 
подтянули и закрепили траловые доски (В. Аксенов). Предва-
рительно Белослудцева показала […] как закрепить нить так, 

чтобы с изнаночной стороны не было видно узелков («Народное 
творчество», 2003,  № 5). Устанавливаем новый термостат 
и закрепляем все шланги («За рулем», 2003. 05.15). 
СИН: зафиксировать; АНА: зажать; ДЕР: закрепление; 
крепление, крепеж.
закрепить 1.2, преим. в форме НЕСОВ.
Корни кустарников хорошо закрепляют поверхность дюны; 
Заморозка закрепляет грунт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепляет А2 ‘А1 служит причиной того, 
что А2 становится неподвижным’ [А1 преимущественно ра-
стения, А2 – почва или часть ландшафта].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Растения закрепляют (почву).
А2 • ВИН: закреплять дюны.
 Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою 

свободу, а деревья должны были закреплять берега (М. При-
швин). Цветет в августе мелкими желтыми цветками […]. 
Отлично закрепляет склоны («Сад своими руками»).
СИН: держать [Корни деревьев хорошо держат почву]; 
ДЕР: закрепление.
закрепить 2.1
Закрепить фотографию фиксажем; Закреплять краску 
на волосах бальзамом-ополаскивателем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 при помощи А3 ‘Человек А1 об-
работал объект А2 химическим веществом А3, в результате 
чего объект А2 стал защищенным от различных вредных воз-
действий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрепить фотографию.
А3 • ТВОР: закрепить пастель лаком.
 • при помощи РОД: закрепить при помощи лака.
 • ДЕЕПР: закрепить, покрыв лаком.
 В темноте двое мужчин […] проявляли и закрепляли фо-

топленку шесть на девять (А. Варламов). При необходимо-
сти попытайтесь закрепить краску, замочив ткань в воде 
с добавлением столового уксуса («Народное творчество», 
2004.02.16). Недостаточно твердые и водостойкие покры-
тия закрепляют прозрачными покровными масляными, спир-
товыми лаками (Т. Матвеева).
АНА: зафиксировать; ДЕР: закрепление; фиксаж.
закрепить 2.2, преим. в форме НЕСОВ.
Фиксаж закрепляет фотографию; Бальзам-ополаскиватель 
закрепляет краску на волосах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепляет А2 ‘Химическое вещество А1 
воздействует на А2, в результате чего объект А2 становится 
защищенным от различных вредных воздействий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Уксус) закрепляет краску.
 Реставраторы покрывают их [плакаты] 4–5-процент-

ным раствором уже знакомого нам полимера ПФЭ 2/10, хоро-
шо закрепляющим клеевую краску («Химия и жизнь», 1967).
СИН: держать [Уксус хорошо держит краску на ткани]; 
АНА: фиксировать; ДЕР: закрепление.
закрепить 3.1
Надо сделать упражнения, чтобы закрепить пройденное 
<изученный материал, приобретенные навыки>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 при помощи А3 ‘Человек А1 спо-
собом А3 сделал так, что он сам или другой человек или жи-
вотное повторило какое-то действие, в результате чего связан-
ная с этим действием информация А2 осталась в памяти этого 
человека или животного’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрепить навык.
А3 • ТВОР: закрепить (полученные навыки) специальными 

упражнениями.
 • при помощи РОД: закрепить (полученные навыки) при 

помощи специальных упражнений.
 • ДЕЕПР: закрепить в памяти последовательность дви-

жений, многократно повторив их. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ Закрепить пройденное; закрепить тео-
рию на практике.
 Днем студенты закрепляют полученные знания на прак-

тике, знакомясь с повседневной жизнью и местными до-
стопримечательностями («Домовой», 2002.04.04). Играя 
с палочкой, он перекатывался через спину, и я постарался за-
крепить этот трюк (В. Запашный). Любая программа поощ-
рения будет эффективной, если поведение, которое надо за-
крепить, уже существует («Бизнес-журнал», 2004.08.17).
АНА: повторить; КОНВ: усвоить; ДЕР: закрепление.
закрепить 3.2
Эти упражнения прекрасно закрепляют пройденный мате-
риал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 ‘Способ А1, который использо-
вал какой-л. человек, позволил ему или другому человеку или 
животному повторить какое-то действие, в результате чего 
связанная с этим действием информация А2 осталась в памя-
ти этого человека или животного’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Постоянные тренировки закрепляют (память).
А2 • ВИН: (Постоянные тренировки) закрепляют память.
 Можно задавать на дом задания, не закрепляющие и по-

вторяющие проработанное на уроке, а [направленные] 
на освоение нового, еще не пройденного материала («Вопро-
сы психологии», 2004.02.10). 
ДЕР: закрепление.
закрепить 4.1
Закрепить лидирующее положение; закрепить свой автори-
тет <свои позиции>; Этой победой команда окончательно 
закрепила высокую позицию в рейтинге.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 А3 ‘Достигнув один раз успеш-
ного результата А2 в каком-то деле, человек А1 повторно до-
стиг его, используя способ А3, и сделал таким образом данное 
положение дел стабильным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрепить победу.
А3 • ТВОР: Этим выигрышем команда закрепила свой успех.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрепить успех <победу, достижение, 
выгодное положение, лидирующие позиции>; окончательно 
закрепить.
 Сухопутные группировки закрепят достигнутый военный 

успех и непосредственно обеспечат достижение постав-
ленных целей («Военная мысль», 2004.11.15). Конечно, мы 
стремимся закрепить наш имидж растущей компании («Ме-
таллы Евразии», 2004.10.15). – Наступать они умеют не-
плохо, – сказал разведчик, воевавший в районе заводов. – Они 
не умеют закреплять (В. Гроссман). Опекушин подтвердил 
свой приоритет и окончательно закрепил победу нового реа-
листического направления в русском монументальном искус-
стве (Е. Болотин). Неписатель, вступив в должность писа-
теля и пытаясь закрепить свое право на эту должность, […] 
начинает впоследствии доказывать, что он и есть писатель, 
что только такие писатели и нужны (В. Войнович).

АНА: упрочить; удержать; ДЕР: закрепление.
закрепить 4.2
Этот выигрыш закрепил успех команды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 ‘Результат А1 был достигнут 
повторно, и это сделало положение дел А2, связанное с А1, 
стабильным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Победа в войне закрепила (лидирующие позиции 

страны).
А2 • ВИН: (Победа в войне) закрепила лидирующие позиции 

страны.
 Крупное встречное Гумбиннен-Гольдапское сражение 7 

августа с основными силами 17 корпуса 8-й германской ар-
мии закрепило успех русского оружия (А. Колмогоров). Рабо-
та над книгой «Материальная цивилизация. Экономика и ка-
питализм. XV–XVIII вв.», первый том которой я только что 
прочитала, была начата в конце пятидесятых, а в 1979-м 
законченный трехтомник закрепил за Броделем репутацию 
историка мирового масштаба («Знание – сила», 2009).
АНА: упрочить; ДЕР: закрепление.
закрепить 5
За ним закрепили машину с водителем; За тобой закреплено 
руководство подшефной школой; За этим чиновником закреп-
лены вопросы жилищного строительства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 за А3 ‘Официальное лицо А1 
приняло решение, что А2 принадлежит лицу А3 или что А3 
несет ответственность за А2’.
  Расширенные употребления применительно к лицу, 

не имеющему официальных полномочий, в роли А1: Этот 
титул [la diva] закреплен только и исключительно за велики-
ми оперными певицами («Экран и сцена», 2004.05.06).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрепить машину.
А3 • за ТВОР: закрепить за Ивановым.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрепить за чиновником персональную 
машину <государственную квартиру>, закрепить этот во-
прос за Ивановым.
 Ходил Мукомолов на завод пешком, затем ездил на де-

журном автобусе, и вот за ним закрепили персональную чер-
ную «Волгу» (В. Астафьев). За ним закрепили автомашину, 
и Людмила Николаевна ездила в лимитный магазин на ма-
шине (В. Гроссман). Храм Гроба Господня в Иерусалиме 
находится в ведении трех церквей – римско-католической, 
греческой православной и армянской православной, каждая 
из которых ревностно блюдет свои права на закрепленную 
за ней часть («Коммерсантъ-Власть», 1999, № 25). Теперь 
за Яковлевым официально закреплены вопросы регионально-
го развития, местного самоуправления, жилищная полити-
ка и реформа ЖКХ, архитектура и строительство, разви-
тие городов и ипотеки, транспортная политика («Газета», 
2003.07.01).
АНА: записать [квартира записана за тобой]; предоставить 
[Ему предоставили квартиру]; сделать ответственным [Его 
сделали ответственным за подшефную школу <за решение 
этих вопросов>]; ДЕР: закрепление.
закрепить 6.1
Законодательно закрепленные правила межбюджетных от-
ношений; Это право закреплено в Конституции.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 в А3 ‘Официальное лицо А1 со-
здало текст А3, устанавливающий необходимость выполнять 
договоренность А2 и имеющий юридическую силу’.
А1 • ИМ.
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А2 • ВИН: закрепить права и обязанности сторон.
А3 • в ПР: закрепить в Конституции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Законодательно закрепить; закрепить 
в уставе <в законодательстве, в договоре, в приказе>.
 Он [Конституционный суд] стал проверять соответ-

ствие содержания законов основным правовым принципам, 
закрепленным в конституции («Отечественные записки», 
2003). Передать полномочия сверху вниз можно, только вы-
делив для этого соответствующие средства и закрепив это 
в бюджете («Известия», 2003.02.18). Адвокат, а не довери-
тель заинтересован закрепить в договоре условия об ограни-
чении размера и характере своей ответственности («Адво-
кат», 2004.12.01).
АНА: зафиксировать [зафиксированные в договоре обяза-
тельства сторон]; утвердить [права и свободы, утвержден-
ные в Конституции]; ДЕР: закрепление. 
закрепить 6.2
Договор закрепляет права и обязанности сторон.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрепил А2 ‘В тексте А1, имеющем юриди-
ческую силу, была установлена договоренность А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Завещание закрепило (право на наследство).
А2 • ВИН: (Завещание) закрепило право на наследство.
 Веймарская Конституция уравняла граждан в правах, 

предоставила им невиданные прежде свободы, закрепила 
широчайшую местную автономию («Огонек», 2013). Дорож-
ная практика далека от кабинетных теорий, закрепленных 
всевозможными приказами («Автопилот», 2002.07.15). Кон-
ституция ЕС закрепляет равенство всех граждан ЕС («Ди-
пломатический вестник», 2004, № 7). Заключенное в 1928 г. 
в шотландском городе Акнакаррн соглашение закрепило раз-
дел рынка между 7 крупнейшими международными […] ком-
паниями (Е. Гайдар). [А. П.]

ЗАКРЕПЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я ́ю, -я ́ешь, ПРИЧ ДЕЙСТ НАСТ за-
крепля ́ющий; НЕСОВ; СОВ ЗАКРЕПИ́ТЬ. 

ЗАКРИЧА́ТЬ, ГЛАГ; закри́чу, закричи́т; СОВ; НЕСОВ нет.
закричать 1
Новорожденный громко закричал; В чаще леса закричала ка-
кая-то птица.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закричал от А2 ʻСущество А1, сделав боль-
шое дыхательное усилие, стало производить голосом громкие 
протяжные звуки, часто из-за сильной эмоции или боли А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: закричать от боли.
 • с ПАРТ: закричать со страху <с испугу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко <дико, душераздирающе, оглуши-
тельно> закричать, закричать от ужаса <от испуга, от не-
ожиданности; от ярости, от злости>.
 Ребенок закричал, зашевелил ручками (Л. Улицкая). Вывер-

нул ему руку за спину, тот закричал от боли (Ю. Трифонов). 
Из оцепенения меня вывел увесистый отцовский подзатыль-
ник. Я закричал и перестал видеть вокруг предметы (В. Па-
нюшкин). Тут стоял маленький столик, и он угодил виском 
прямо об его угол. Она закричала (Ю. Домбровский). Вдруг 
прямо над его головой закричали какие-то невидимые птицы 
(И. Муравьева). До этого она [птица] все молчала и охораши-
валась, плескалась в воде, а тут развернулась к лесу, подняла 
голову и так закричала, что у меня сердце оборвалось: «Кра-
кра-кра!..» (Ю. Коваль).
СИН: завопить, заорать; ДЕР: крик.

закричать 2
Зрители хлопали и кричали: «Браво! Бис!»; Она закричала, 
что никуда не поедет; Ему закричали: «Плыви сюда!»
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закричал А2 А3 ʻЧеловек А1 стал произно-
сить, крича, высказывание А2, обращенное к человеку А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ПРЕДЛ: Он закричал: «Эй, подождите!»
 • чтобы ПРЕДЛ: Он закричал, чтобы его подождали.
А3 • ДАТ: закричать ему.
 – Стой! – вдруг изо всех сил закричала она (А. Геласимов). 

– Не гожусь я на эти ответственные должности! – снова 
дико закричал Данила (В. Астафьев). – Идет, идет! – за-
кричал Гена. – Приехал! (А. Волос). И, подскочив к человеку 
с ореховыми глазами, ударил его по щеке и закричал, что он 
всех тут измордует, перережет и перестреляет, если ему 
не вернут все в целости и сохранности до последнего гвоз-
дика (А. Слаповский). Она с порога громко закричала – как 
будто дед Иван был глухим, как пень: – Алло, я ищу таланты! 
(Л. Петрушевская). Китаец случайно взял его за руку, за дру-
гую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то 
на своем языке (В. Шаламов).
СИН: завопить, заорать; АНА: заговорить; сказать; ДЕР: 
крик.
закричать 3
Она очень рассердилась и закричала на детей: «Лодыри! Дар-
моеды!»; Он вышел из себя и закричал на подчиненных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закричал на А2: «А3!» ʻБудучи очень недо-
вольным поведением человека А2, человек А1 стал выска-
зывать ему это фразой А3 громко и с демонстрирующей это 
интонацией’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: закричать на деда.
А3 • ПРЕДЛ: Он закричал на меня: «Уходи!»
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В ярости закричать на учеников <на со-
трудников, на приятелей>.
 Бабушка приоткрыла глаза и закричала на невестку: – 

Не смей его трогать! (А. Варламов). Адмирал слушал, слу-
шал жалобы земцев, которых мало уважал, да как закричит 
на них: «Что вы языками попусту чешете!» (Д. Гранин). 
Штрум вдруг пришел в бешенство, закричал на Надю: – Ты 
не забудь, Сталин – Верховный Главнокомандующий армии, 
борющейся с фашизмом (В. Гроссман). 
СИН: накричать, раскричаться. [А. П.]

ЗАКРЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ешь; НЕСОВ; СОВ закры ́ть.
закрывать 1 ʻзагораживать’: Туман закрыл горы.
закрывать 2.1 ʻслужить преградой для воздействия’: Ноги воина 
закрывают поножи.
закрывать 2.2 ʻзащищать объект от воздействия’: закрывать го-
лову руками от ударов; закрыть ребенка одеялом.
закрывать 3.1 ʻставить преграду на чьем-либо пути’: закрывать 
проезд.
закрывать 3.2 ʻставить преграду на пути потока’: закрывать воду 
<газ>.
закрывать 4.1 ʻпрепятствовать доступу в помещение’: закрывать 
дверь в комнату на ключ.
закрывать 4.2 ʻпрепятствовать доступу в емкость’: закрывать 
банку крышкой.
закрывать 5 ʻсдвигать части объекта так, что между ними не оста-
ется свободного пространства’: закрывать книгу; закрывать глаза; 
закрывать чемодан.



 563 ЗАКРЫВАТЬЗАКРЫВАТЬ

закрывать 6.1 ʻвременно прекращать доступ людей в учрежде-
ние’: закрывать магазины на обед.
закрывать 6.2 ̒ ликвидировать учреждение, предприятие или орга-
низацию’: закрыть единственную в поселке больницу.
закрывать 7 ʻликвидировать задолженность’: закрыть брешь 
в бюджете.
закрывать 8 ʻликвидировать визуальное представление информа-
ции’: закрыть все открытые вкладки и файлы.
закрывать 9 ʻликвидировать’ [о банковском счете]: закрывать 
счета в банках.
закрывать 10 ʻзавершать мероприятие’: закрывать олимпиаду.
закрывать 11 ʻпереставать обсуждать’: закрывать тему.
закрывать 12, спец. ʻзавершать процедуру’: закрывать сделку.

закрывать 1, часто БЕЗЛ.
Чья-то темная фигура закрыла дверной проем; Картина за-
крывала старое пятно на обоях; Звезды закрыло облаками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 от А3 ʻНепрозрачный объект 
А1 или его часть располагается между объектом А2 и наблю-
дателем А3 так, что А3 полностью или частично не видит 
А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к суще-

ствительным типа глаз, взгляд, взор в роли А3: Подросшие 
деревья и кусты закрывали участки от посторонних глаз 
(А. Варламов); Их [Воланда и Азазелло] закрывала от ненуж-
ных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цве-
тами (М. Булгаков).
2. Расширенные употребления применительно к тени в роли 
А1: Тень от Земли закрыла Солнце.
3. Расширенные употребления применительно к существи-
тельным типа вид, панорама, обзор в роли А2: Этот дом за-
крывал вид на море.
4. Суженные употребления применительно к мишени в роли 
А2: На четырех огневых рубежах он не закрыл восемь мише-
ней («Огонек», 2014).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Туман закрыл (соседнюю гору).
А2 • ВИН: (Туча) закрывала полнеба.
А3 • ДАТ: (Ты) закрываешь мне (доску).
 • от РОД: (Высокий забор) закрывал от нас дом.
КОНСТРУКЦИИ. В случае, если надо одновременно упомя-
нуть и А2, и его недоступную для наблюдения часть, исполь-
зуется конструкция вида Шапка закрывала ему лоб.
 Погода не благоприятствовала определению места 

самолета: область циклона осталась позади, но высо-
кие облака закрывали звезды (И. Ефимов). С любого крес-
ла хорошо видно, потому что ничто не закрывает сцены 
(«Звезда», 2002). Высокая старуха в черном куколе, закры-
вавшем лицо, жалась к огню (Л. Улицкая). Растения будут 
расти очень быстро и скоро закроют собой камни полно-
стью («Сад своими руками», 2003.07.15). Книги наступа-
ли на него, стеллажи и полки закрыли стены в прихожей, 
сузив ее (А. Азольский). Луна закроет от нас Марс, что 
произойдет практически в день противостояния («Наука 
и жизнь», 2007).
АНА: загораживать; скрывать [Туман скрыл соседнюю 
гору]; ДЕР: закрываться.
закрывать 2.1
Полиэтилен закрывает от дождя; Шляпа закрывает лицо 
от солнца; Ноги воина закрывают поножи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 от А3 ʻОбъект А1 располага-
ется по отношению к объекту А2 таким образом, что препят-
ствует воздействию, обычно негативному, фактора А3 на А2 
или его часть’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Металлический экран закрывает (пламя горелки 

от ветра).
А2 • закрывать пламя горелки (от ветра).
А3 • закрывать от ветра.
 • редк. для РОД: Большой Кавказский хребет закрывает 

эту землю для теплых южных ветров (Г. Садулаев).
 А глотку крокодила, чтобы в нее не заливалась вода, за-

крывает кожистая складка (М. Аромштам). Хорошо, что 
байдарка закрыта фартуком и воды набирает немного 
(«Столица», 1997.10.13). Управлять всеми этими чудесами 
можно одним нажатием на сенсорное стекло, закрывающее 
циферблат («Домовой», 2002.08.04). 
АНА: защищать.
закрывать 2.2
Закрывать ребенка одеялом; Он закрыл лицо от побоев; Ху-
дожник закрыл неоконченную картину куском холста.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 от А4 при помощи А3 ʻЧеловек 
А1 располагает объект А3 по отношению к объекту А2 таким 
образом, чтобы А3 препятствовал воздействию, обычно нега-
тивному, фактора А4 на А2 или его часть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрывать прореху на платье.
А3 • ТВОР: закрывать (прореху на платье) рукой.
А4 • от РОД: закрывать от ветра.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аккуратно <тщательно> закрывать; 
закрывать мебель чехлами; закрывать от сквозняка <от до-
ждя, от солнца, от ветра, от грязи и пыли>.
 Пороги кузова надежно закрывают от дорожной грязи 

нижние кромки дверей («За рулем», 2004.02.15). Бьет изо 
всех сил, а я не могу от него увернуться. Только голову за-
крываю (А. Геласимов). На войне я выносила раненых, за-
крывала от пуль (Н. Садур). Теплицу и огород размещают 
в дальней части сада на хорошо освещенном, но закрытом 
от холодных северных ветров месте («Сад своими руками», 
2003.03.15).
АНА: прикрывать, накрывать, покрывать; укрывать; уку-
тывать; защищать.
закрывать 3.1
Закрывать проезд; Вход <выход> закрыт; После обвала тун-
нель был закрыт; Дорога закрыта – там стоит милицейский 
кордон.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 ʻЛицо А1 ставит преграду 
на пути А2, чтобы по этому пути нельзя было перемещать-
ся’.
  1. Метонимические употребления применительно к объ-

ектам, служащим преградой, в роли А1: Ворота наглухо за-
крыли вход, отрезав меня от внешнего мира и лишив шанса 
выбраться отсюда живым! (Г. Николаев); Вход в подземную 
камеру закрывала железобетонная дверь весом 200 килограм-
мов («Криминальный отдел», 2012).
2. Метонимические употребления применительно к объек-
там, служащим преградой, в роли А2: Шлагбаум закрыли.
3. Расширенные употребления применительно к государ-
ственной границе в роли А2: Российские части, закрывающие 
таджикско-афганскую границу, готовы пропустить в Та-
джикистан […] части антиталибского северного альянса 
(«Коммерсантъ-Власть», 2000, № 41). Однажды становится 
известно, что из Германии нельзя выезжать, границы закры-
ты (Д. Гранин).
4. Образные употребления применительно к способу дости-
жения чего-л. или к самой цели в роли А2: Сотрудникам 
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компании закрыт доступ в соцсети; Отныне советские изда-
ния были для меня закрыты (С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрывать переход.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрывать проход <дорогу, шоссе>; Эта 
дорога закрыта, надо ехать в объезд.
 Закрыли дорогу – черт с ней: век дороги не было в Заполя-

рье и еще пусть век не будет (В. Астафьев). Конная милиция 
выстраивалась в несколько рядов, закрывались все черные 
входы и выходы (И. Кио). 
СИН: перекрыть; АНА: загородить, перегородить; АНТ: 
открыть.
закрывать 3.2
Закрывать кран <вентиль>. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 ʻЧеловек А1 при помощи при-
способления А2 ставит преграду на пути потока жидкости 
или газа и этим прекращает их перемещение’.
  Метонимические употребления применительно к жидкости 

или газу в роли A2: закрыть газ <воду>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрыть душ.
 Вода с грохотом била и била по рукомойнику. – Эй, кто-ни-

будь, закройте кран! – крикнул Пилия (М. Гиголашвили). При 
появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, закрыть краны на прибо-
рах (Памятка по правилам пользования газом в быту). После 
этого закрывают вентили 8 и 6; газ, поступая через вентили 
10 и 9, создает в камерах 3 необходимое давление («Газовая 
промышленность», 2004.10.25 ).
СИН: перекрывать; АНТ: открывать.
закрывать 4.1
Он закрыл дверь на замок; Жители деревни закрывали ворота 
на засов; Окно было закрыто на шпингалет; Я закрыл дверцы 
шкафа на ключ.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 в А3 на А4 ʻЧеловек А1 распо-
лагает дверь или аналогичное приспособление А2 так, чтобы 
в помещение или на территорию А3 не было доступа, а также, 
возможно, делает А2 неподвижным с помощью А4 с той же 
целью’.
  1. Метонимические употребления применительно к поме-

щению или территории в роли А2: закрывать комнату <квар-
тиру, дом, машину, шкаф, ящик письменного стола>.
2. Метонимические употребления применительно к существу, 
которого лишают возможности выйти из А3, в роли А2: за-
крыть ребенка в квартире; закрыть собаку в машине.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрыть дверь.
А3 • в ВИН: закрыть (дверь) в гостиную.
А4 • на ВИН: на ключ.
 • ТВОР: ключом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <надежно> закрывать; закры-
вать на три оборота; закрывать дверь <ворота, калитку, 
ставни, окно, форточку>; закрывать занавес; закрывать че-
модан <сумку, портфель, сундук>; закрывать на замок <на 
задвижку, на запор, на засов, на ключ, на крючок, на щекол-
ду>; плотно <неплотно> закрывать.
 Чик вышел во двор, поднялся к верхним воротам, вышел 

из них, закрыл их на щеколду (Ф. Искандер). Я закрываю дверь 
на все замки и на цепочку (Н. Садур). Так они беседовали 
за закрытыми дверьми, за прочным крюком (Ф. Горенштейн). 

Закрыл за собой сперва полую, аршинной толщины дверь 
на засов, потом протиснулся в маленькую вторую дверь 
(А. Солженицын). Воздух был как в улье, окна – наглухо закры-
ты (И. Грекова). Дверь из передней в столовую была не за-
крыта – там играл радиоприемник (В. Шаламов). 
СИН: запирать; АНА: затворять; захлопнуть; АНТ: откры-
вать, отомкнуть.
закрывать 4.2
Закрывать кастрюлю крышкой; закрывать печь заслонкой; 
закрывать бутылку пробкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 при помощи А3 ʻЧеловек А1 за-
гораживает при помощи А3 отверстие во вместилище А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрывать чайник.
А3 • ТВОР: закрывать (чайник) крышкой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрывать кастрюлю <миску, плошку, 
тарелку, банку, корзину, горшок, кувшин, печь>; закрывать 
крышкой <пробкой, затычкой, салфеткой, полотенцем, за-
слонкой>.
 На ладони моей блестели две металлические пробки, ко-

торыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой 
(Ф. Искандер).
АНА: накрыть; закупорить, заткнуть; АНТ: открыть.
закрывать 5
Закрывать книгу <зонт>; закрывать телефон с откидной 
крышкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 ʻСущество A1 сдвигает части 
объекта А2 так, что между ними не остается свободного про-
странства и объект A2 не используется’.
  В случае, если А2 – название части тела, А2 обычно явля-

ется частью А1: закрывать глаза <рот>; Все цветы к вечеру 
закрывают свои чашечки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрыть справочник.
 Он взял свой перочинный ножичек, закрыл его и положил 

в карман (Ф. Искандер). Высокий парень закрыл журнал, по-
ложил его в папку и повернулся ко мне (В. Аксенов). Вот она 
закрыла глаза. Спит (В. Аксенов).
АНА: захлопнуть; сомкнуть, устар. смежить (веки); АНТ: 
открыть, распахнуть.
закрывать 6.1, преим. в форме СОВ.
Музеи закрывают в шесть часов; Сберкасса закрыта на обед; 
Магазин закрыли на ремонт.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрыл А2 на А3 для А4 ʻОтветственное 
лицо прекратило доступ людей в учреждение А2 с целью А3 
на срок А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кассир закрыл (кассу).
А2 • ВИН: школу закрыли (на дезинфекцию).
А3 • на ВИН: закрыть (магазин) на учет.
А4 • на ВИН: закрыть (ресторан) на весь август [А4 обычно 

не заполняется одновременно с А3]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрыть прачечную на обед <на пере-
рыв>; закрыть музей <театр> на реконструкцию; закрыть 
бассейн на профилактику; закрыть роддом на мойку; за-
крыть бассейн на все лето; закрыть роддом на месяц.
 Рабочий день окончен, пора закрывать музей (Ю. Дом-

бровский). А через час, в сумерках, закрываю это я магазин, 
слышу, возле клуба кричат (Б. Можаев). В темноте чувство-
вался то острый пряный аромат около закрытых лавок с пер-
цем, имбирем и красками, то резкий запах кожи (В. Ян).
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АНТ: открывать; ДЕР: закрытие.
закрывать 6.2, преим. в форме СОВ. 
Городские власти закрыли два кинотеатра; Администрация 
завода решила закрыть этот цех.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрыл А2 ʻОтветственное лицо А1 ликвиди-
ровало учреждение, предприятие или организацию А2’.
  Сдвинутые употребления применительно к демонстрации 

продуктов творческой деятельности или к осуществлению 
научного исследования: Закрыть фильм <спектакль>; за-
крыть проект; закрыть ядерную программу; Утром пришел 
с заявлением увольняться еще один младший научный со-
трудник, Жора Пчелин, занимавшийся светящейся кишечной 
палочкой, – хоть закрывай тему (Р. Солнцев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрыть магазин.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрыть университет <школу>; закры-
вать оппозиционные газеты и журналы.
 Закрыты «Русские ведомости» – из-за статьи Са-

винкова (И. Бунин). В Советском Союзе начались гонения 
на религию и духовенство: стали закрывать храмы, превра-
щать их в склады (И. Архипова). Теперь столовую закры-
ли и переоборудовали в магазин (Л. Петрушевская). Когда 
лабораторию закрыли, немцев, щедро наградив, отпустили 
на родину (Д. Гранин). В трамваях, на базарах, в учрежде-
ниях рассказывали, что в Москве закрыто несколько аптек 
(В. Гроссман).
СИН: разг. прикрывать; АНТ: открыть; ДЕР: закрытие.
закрывать 7
Закрывать долги; закрыть дыру в государственном бюдже-
те. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 ʻЧеловек А1 ликвидирует за-
долженность А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Спонсоры закрыли (долги Российского футбольного 

союза).
А2 • ВИН: закрыть финансовую брешь.
 По словам директора лесхоза […], вырученные от про-

дажи елочек 120 тысяч рублей помогли закрыть часть дол-
гов по уплате налогов («Марийская правда» (Йошкар-Ола), 
2003.01.01). 
СИН: покрывать.
закрывать 8
Закрыть окно сообщений <приложение>; Он не стал закры-
вать эту вкладку; Прежде чем закрыть файл, его нужно со-
хранить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 на А3 ʻЧеловек А1, выполняя 
специальное действие на электронном устройстве А3, прекра-
щает доступ к информации, отображаемой в виде А2 на эк-
ране А3, или прекращает работу программы А2 устройства 
А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрыть чат.
А3 • на ПР: закрыть (приложения) на айпаде.
 Одной рукой Варвара сняла трубку, а другой закрыла 

файл с расписанием (Т. Устинова). В разделе «Файлы и пап-
ки» – «Скрытые файлы» установите переключатель против 
пункта «Показать все файлы». Примените эти установки 
и закройте окно («Наука и жизнь», 2006). А подключив этот 
GSM-конструктор к компьютеру, вы с того же мобильника 
сможете запускать или закрывать нужные вам приложения 
(«Наука и жизнь», 2008). Меняется содержание статусной 

строки – там возникает напоминание о необходимости за-
крыть лишние плавающие окна после просмотра («Информа-
ционные технологии», 2003.11.24)
АНТ: открывать; ДЕР: закрытие.
закрывать 9
Закрывать счет в банке; Он закрыл все счета и уехал за гра-
ницу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 ʻЛицо А1 по договоренности 
с банком А3 ликвидирует информационный объект, имеющий 
номер А2, фиксирующий право А3 временно распоряжаться 
деньгами лица А1, приписанными к А2, и право А1 проводить 
финансовые операции с А2 ’.
  Метонимические употребления применительно к денежно-

му вложению в роли А2: закрыть вклад <депозит> до вос-
требования.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Компания закрыла (свои счета).
А2 • ВИН: закрывать счет.
 При расторжении трудового договора работник выну-

жден закрыть пенсионный счет, превратив их в наличность 
(«Финансы и кредит», 2003.04.21). Иностранные банки за-
крывают счета не потому, что им так хочется, а потому, 
что их надзорные органы, мягко говоря, не стимулируют 
свои банки работать с нашими («Известия», 2002.08.27).
АНТ: открывать; ДЕР: закрытие.
закрывать 10
Закрывать фестиваль <конгресс, слет, собрание>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 ʻЧеловек А1, обычно в торже-
ственной обстановке, осуществляет специальную процедуру, 
означающую завершение мероприятия А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрыть совещание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрыть выставку <конференцию, яр-
марку, олимпиаду, Международный съезд славистов, встречу 
на высшем уровне>; Закрывать олимпиаду приехал сам пре-
зидент.
 Суду все ясно. Собрание объявляю закрытым! (С. Довла-

тов). Открывать заседание, закрывать заседание, предо-
ставлять слово, […] звонить в колокольчик, интимно скло-
няться к секретарю, прося «занести в протокол», – все это 
было для него наслаждение (В. Ходасевич).
АНТ: открывать; ДЕР: закрытие.
закрывать 11, преим. в форме СОВ.
Закрыть эту тему <вопрос, дискуссию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрыл А2 ʻЧеловек А1 перестал обсуждать 
А2 из-за того, что А2 неприятно, или из-за того, что он принял 
определенное решение относительно А2’.
  Суженные употребления применительно к юридическим 

процедурам в роли А2: В настоящие время туристы отпу-
щены под залог. Но в Москву вернуться пока не могут: дело 
еще не закрыто (И. Банко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрыть дебаты.
 Но президент лишь предложил дать правительству «по-

литический толчок» и быстро закрыл тему («Газета», 2003). 
[Ньютон] закрыл вопрос [о законе гравитации], подтвердив 
догадку астрономическими наблюдениями, подытожен-
ными Кеплером в его законах планетного движения («Зна-
ние – сила», 2012). Редакция объявляет закрытой дискуссию 
по данному вопросу в этом журнале («Химия и жизнь», 1966). 
Если фильм «Падение Берлина» закрывал тему победоносно 
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окончившейся войны, то тему послевоенного счастья и про-
цветания открывали кинокомедии «Весна» и «Кубанские 
казаки» (М. Чегодаева). Статья в «Морском сборнике» за-
крывала дискуссию о том, нужен ли флот России («Родина», 
1996).
АНТ: открывать; ДЕР: закрытие.
закрывать 12, (спец.).
Как правильно закрыть сделку?; Чтобы закрыть сессию, 
надо сдать еще один экзамен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывает А2 ʻЧеловек А1 завершает специ-
альную процедуру А2’.
  Метонимические употребления применительно к докумен-

ту, фиксирующему завершение процедуры, в роли А2: Нуж-
но срочно закрыть платежную <экзаменационную> ведо-
мость.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закрыть выплату пенсий.
 Мы лишь в последней декаде июня «закрыли» выплату 

майских пенсий по области («Восточно-Сибирская правда» 
(Иркутск), 1998.07.11). «CEDC в этом году готова полно-
стью закрыть сделку», – утверждает PR-директор группы 
компаний «Русский алкоголь» («Однако», 2009).
АНТ: открывать; ДЕР: закрытие.
◊ закрывать глаза кому-л. ʻнаходиться рядом с умирающим 
в последние минуты его жизни’; закрывать глаза на что-л. 
см. ГЛАЗА; закрывать двери перед кем-л. <для кого-л.> см. 
ДВЕРЬ; закрывать кавычки <скобки> ʻписать в тексте вто-
рую в паре кавычек или скобок’ В тексте ошибка: ты не за-
крыл скобку; разг.-сниж. закрывать рот кому-л. – см. РОТ. 
[А. П.]

ЗАКРЫВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а ́ешься; НЕСОВ; СОВ за-
кры ́ться, кроме 2.2, 2.4, 5.2.

закрываться 1 ʻзащищаться’: закрываться рукой от ветра.
закрываться 2.1 ʻперегораживать доступ в помещение или на тер-
риторию’: Двери закрылись.
закрываться 2.2 ʻбыть способным перегораживать доступ в поме-
щение или на территорию’: Дверь плохо закрывается.
закрываться 2.3 ̒ перегораживать доступ во вместилище’: Крышка 
закрылась с легким щелчком.
закрываться 2.4 ʻбыть способным перегораживать доступ во вме-
стилище’: Крышка плохо закрывается. 
закрываться 3 ʻзапираться изнутри’: Он закрывается на ключ 
и сидит в комнате целый день.
закрываться 4.1 ʻстановиться временно закрытым’ [об учрежде-
ниях и предприятиях]: Касса закрывается на перерыв.
закрываться 4.2 ʻпрекращать работать’ [об учреждениях и пред-
приятиях]: Бассейн закрылся; Выставка закрывается 8 декабря.
закрываться 5.1 ʻстановиться преградой для потока’: Клапан мед-
ленно закрывался.
закрываться 5.2 ʻбыть способным становиться преградой для по-
тока’: В какую сторону закрывается вентиль? 
закрываться 6 ʻсмыкаться’: Глаза закрывались сами собой; Книга 
закрылась от ветра.

закрываться 1 
Закрываться зонтиком от палящих солнечных лучей; Он за-
крылся от ветра теплым воротником; Я закрывался от уда-
ров.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается от А2 при помощи А3 ʻЧеловек 
А1 помещает объект А3 по отношению к себе таким образом, 
что А3 защищает его от негативного воздействия фактора 
А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: закрываться от брызг.
А3 • ТВОР: закрываться (от дождя) куском брезента.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: закрываться руками от пинков; закры-
ваться рукой <капюшоном> от летящего в глаза песка; за-
крыться с головой одеялом.
 Она плюнула и поспешила к остановке, наклонив голову и за-

крываясь платком от снега, горстями летящего в лицо (А. Во-
лос). Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, Пи-
лат двинулся дальше (М. Булгаков). Но когда один из них ударил 
его монтировкой по лицу и тот закрылся, все они почувствова-
ли какой-то подъем и стали колотить его (В. Аксенов).
АНА: защищаться, прикрываться, накрываться, покры-
ваться; укутываться.
закрываться 2.1
Двери открывались и закрывались, в них без конца входили 
и выходили люди; Окно закрылось от порыва ветра; Тяже-
лые ворота закрылись за ним, и он оказался посреди пустого 
двора.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается ʻДверь или аналогичное при-
способление А1 вследствие своего перемещения становится 
препятствием для доступа в какое-то помещение или на ка-
кую-то территорию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Калитка закрылась.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Осторожно, двери закрываются; Дверь 
<форточка> закрылась; Занавес закрывается; Ставни за-
крылись; Калитка в их сад никогда не закрывалась; Крышка 
люка со скрежетом закрылась.
 Целые еще стекла распахивались, в них появлялись головы 

людей и тотчас же прятались, открытые же окна, наобо-
рот, закрывались (М. Булгаков). Занавес на секунду закрыва-
ется, потом открывается (И. Кио). [Я] въехал в закрываю-
щиеся уже ворота вслед за каким-то грузовиком (А. Волос). 
И он ухватился руками за надувшуюся резину, не давая дверям 
закрыться (Ф. Горенштейн). А двор у нас был очень интерес-
ный, с решетчатыми воротами со стороны улицы, которые 
на ночь закрывались (И. Архипова). 
СИН: уходящ. затворяться; АНА: захлопываться; АНТ: от-
крываться; ДЕР: закрытие.
закрываться 2.2, СОВ нет.
Петли заржавели, и дверь плохо закрывается; В этой комна-
те всегда холодно, потому что в ней плохо закрывается окно; 
Эта калитка закрывается на щеколду. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается на А2 ʻДверь или аналогич-
ное приспособление А1, вследствие своего перемещения 
или вследствие применения какого-л. закрепленного на А1 
устройства А2, может препятствовать доступу в какое-то по-
мещение или на какую-то территорию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ворота не закрываются.
А2 •  на ВИН: (Дверца) закрывается на крючок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плохо <хорошо> закрываться; плот-
но <герметически> закрываться; туго <с трудом> закры-
ваться; перестать закрываться; Входная дверь закрывается 
на два замка.
 Не удивляйтесь, если впоследствии двери станут хуже 

закрываться («Автопилот», 2002.04.15). Дед Иван […] сма-
стерил дом сначала в виде огромного ящика с дырками для 
окон и дверей, а на следующий день он его покрасил, приладил 
эти окна и двери (они открывались и закрывались) (Л. Петру-
шевская).
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СИН: уходящ. затворяться; АНА: защелкиваться; АНТ: от-
крываться.
закрываться 2.3
Надавите немного сильнее, и крышка закроется.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается ʻКрышка или аналогичное при-
способление вследствие изменения своего положения стано-
вится препятствием для доступа во вместилище’.
  Метонимические употребления применительно к вмести-

лищам в роли А1: Набитый книгами чемодан еле закрылся.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Крышка закрылась.
 Но стаканы оказались слишком высокими, и крышка 

не закрывалась (Н. Носов). Андрей Николаевич на себе вынес 
драгоценную и хрупкую посуду и вложил […] в багажник ма-
шины, крышка едва закрылась (А. Азольский). 
АНА: защелкиваться; АНТ: открываться; ДЕР: закрытие.
закрываться 2.4, СОВ нет.
Легко <с трудом> закрываться; неплотно закрываться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается ʻКрышка или аналогичное 
приспособление А1 может препятствовать доступу во вме-
стилище’.
  Метонимические употребления применительно к вме-

стилищам в роли А1: Набитый книгами чемодан закрывал-
ся с трудом; Корзина закрывается специальной крышкой; 
Крышка тугая, и коробка плохо закрывается; [Он] вскоре 
разложил перед императором […] пять отрезков темно-зе-
леного мундирного материала разных оттенков […] и же-
стяную, плотно закрывающуюся баночку с черной краской 
(Ю. Тынянов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Как закрывается эта крышка?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плотно <герметически> закрываться; 
перестать закрываться.
 Крышка, правда, закрывалась не совсем плотно, давала 

перекос, и ее надо было придерживать пальцем, чтобы вме-
сте с нею из аппарата не вывалилась бы и пленка (В. Коче-
тов). Вентиляционные отверстия должны быть оборудова-
ны особыми крышками, закрывающимися в момент взрыва 
(С. Хмельков).
АНТ: открываться.
закрываться 3
Он закрылся изнутри на ключ и не выходил из комнаты целый 
день; Закройся на замок и никому не открывай!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается на А2 ʻЧеловек А1, находясь 
в каком-то помещении, закрывает дверь изнутри при помощи 
А2’.
  Образные употребления применительно к эмоционально-

му состоянию человека: И больше ни слова. Закрылся наглухо 
(Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: закрываться на щеколду.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрываться на ключ <на замок, на за-
сов, на запор, на задвижку, на шпингалет, на щеколду>; за-
крываться изнутри; закрываться на целый день.
 Я закрываюсь у себя в комнате, закладываю бумагу в свою 

маленькую прожорливую «Колибри» и пишу (Ф. Искандер). 
Закрывался в ванной комнате и пел какие-то странные песни 
(А. Геласимов).
СИН: запираться; уходящ. затворяться.
закрываться 4.1
Метро закрывается в час ночи; Банк закрылся на обеденный 
перерыв; Скоро стемнеет, и рынок закроется.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается на A2 ʻДоступ в учреждение или 
на предприятие А1 прекращается по причине А2 на срок А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1. • ИМ: Касса закрывается.
А2 • на ВИН: (Магазин) закрылся на учет.
А3 • на ВИН: Бассейн закрывается на все лето [А3 редко за-

полняется одновременно с А2]. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мастерская закрывается в семь часов; 
Школа закрылась на каникулы; Роддом закрылся на мойку; 
Аттракционы закрываются на зимний период.
 Избирательный участок давно закрылся. Потом закрыл-

ся ресторан (С. Довлатов). Мы сбегали на базар, который 
уже закрывался, купили у солдата буханку черного хлеба 
(В. Катаев). 
АНТ: открываться; ДЕР: закрытие.
закрываться 4.2
Сейчас в городе закрываются многие рестораны и кафе; 
Единственная школа в поселке закрылась год назад.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается ʻУчреждение или предприятие 
А1 перестает существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Музей закрылся.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрываться из-за кризиса <из-за дол-
гов>; закрыться по причине нерентабельности; Завод за-
крылся; Издательство закрылось.
АНТ: открываться; ДЕР: закрытие.
закрываться 5.1
Через несколько секунд кран закроется автоматически.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается ̒ Приспособление А1, меняя свое 
положение, становится преградой для какого-л. потока’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Клапан (медленно) закрывается.
 При движении поршня вниз всасывающий клапан закрыва-

ется, открывается нагнетательный клапан и вода перекачи-
вается в надпоршневое пространство (Паспорт на насос).
АНА: перекрываться; АНТ: открываться; ДЕР: закрытие.
закрываться 5.2, СОВ нет.
Этот вентиль плохо закрывается; Кран закрывается против 
часовой стрелки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается ̒ Приспособление А1 может ста-
новиться преградой для какого-л. потока’.
  Метонимические употребления применительно к потоку 

в роли А1: Вода <газ> закрывается при помощи этого вен-
тиля.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Смеситель не закрывается.
 У меня проваливается пол, осели двери, не закрываются 

краны (Г. Щербакова). 
АНА: перекрываться; АНТ: открываться.
закрываться 6
Книга закрывается от ветра; У него закрывались глаза и го-
лова клонилась к столу; Цветы закрываются к вечеру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закрывается ʻЧасти объекта А1 сдвигаются 
так, что между ними не остается свободного пространства’.
  Образные употребления применительно к ране в роли А1: 

Рана закрылась, зарубцевалась (В. Брагин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Зонт закрылся.
 Потом он перестал ползти, челюсти его несколько раз 

открылись и закрылись. (В. Гроссман). В бильярдной громко 
щелкали шары, точно открывалась и закрывалась какая-то 
громадная пасть (Д. Н. Мамин-Сибиряк). 
АНА: захлопываться; смыкаться. [А. П.]
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ЗАКРЫ́ТИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
закрытие 1, канц. ʻсмыкание’: закрытие дверей.
закрытие 2, канц. ‘прекращение доступа к пути’: закрытие 
трассы.
закрытие 3.1 ʻвременное прекращение доступа в учреждение’: 
успеть до закрытия магазина. 
закрытие 3.2 ʻликвидация предприятия’: закрытие завода.
закрытие 4 ʻцеремония по поводу окончания мероприятия’: за-
крытие Олимпийских игр.
закрытие 5, канц. ʻпрекращение доступа к визуальному представ-
лению информации’: закрытие вкладок <файла>.
закрытие 6, канц. ʻликвидация счета в банке’: закрытие лицевого 
счета.
закрытие 7, канц. ʻзавершение специальной процедуры’: закры-
тие сделки.

закрытие 1, канц.
Автоматическое <аварийное> закрытие дверей; закрытие 
люка.
ЗНАЧЕНИЕ. От закрывать 4.1: А1 закрывает А2 в А3 
на А4. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: закрытие машинистом (дверей вагонов).
А2 • РОД: закрытие шлюзов.
  А3 и А4 при существительном не выражаются.
 У «Пежо» на водительской двери большую ручку сменила 

узкая выемка в подлокотнике, что сделало закрытие двери 
не самым привычным («За рулем», 2004.03.15). – Сегодня 
пятница, – продолжал торговец, – приближается субботний 
отдых, и нам надо торопиться, чтобы попасть в соседний 
город до закрытия ворот (А. Ладинский). Девять минут 
до закрытия люков (И. Ефремов).
АНТ: открытие, открывание.
закрытие 2, канц.
Закрытие тоннеля <объездной дороги>; закрытие государ-
ственных границ. 
ЗНАЧЕНИЕ. От закрывать 3.1: А1 закрывает А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: Закрытие полицейскими (проезда).
А2 • РОД: закрытие трассы.
 Решение о закрытии съездов принято в связи с проведе-

нием работ по строительству 3-го транспортного кольца 
(«Вечерняя Москва», 2002.06.13). Министр внутренних дел 
России Степашин 26 апреля заявил о закрытии российско-
чеченской границы и о возможном начале боевых действий 
против Чечни («Знамя», 2010).
АНТ: открытие.
закрытие 3.1
Сидеть в ресторане до закрытия; Надо успеть в магазин 
до закрытия; Кассы прекращают работать за сорок минут 
до закрытия музея.
ЗНАЧЕНИЕ. От закрывать 6.1: А1 закрыл А2 на А3 для А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: закрытие регистратуры.
 Время близилось к закрытию чайной. Старуха уборщи-

ца вытирала опустевшие столики и ставила на них кверху 
ножками стулья (В. Войнович). Она не могла дождаться 
закрытия столовой, чтобы убежать к себе домой и засесть 
за работу (Ю. Рытхэу). Мы за десять минут до закрытия 
канцелярии нашли чиновника, которому надлежало подать 
эту бумагу (В. Шульгин). Маленькие, да удаленькие, маттио-
лы пахли крепко и удушающе, особенно к вечеру, перед самым 
закрытием сквера (Э. Лимонов).
АНТ: открытие.

закрытие 3.2
Закрытие завода; закрытие школ, детских садов и больниц; 
закрытие театра администрацией города.
ЗНАЧЕНИЕ. От закрывать 6.2: А1 закрыл А2.
  Расширенные употребления применительно к различным 

сферам деятельности: закрытие проекта; закрытие данного 
научного направления.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: закрытие (школы) чиновниками департамента.
А2 • РОД: закрытие музея.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданное закрытие; окончательное 
закрытие; закрытие компании; закрытие военных баз; за-
крытие блока АЭС; закрытие аэропорта муниципальными 
властями; объявить о закрытии института.
 Тут же, на сходе, был поставлен вопрос о немедленном 

закрытии церкви в селе («Журнал Московской патриархии», 
2004.05.24). Закрытие лагерей вылилось в настоящую бойню 
(иорданская армия уничтожила тысячи палестинцев) и во-
шло в историю палестинского народа под названием «черный 
сентябрь» («Коммерсантъ-Власть», 1999)
АНА: роспуск; АНТ: открытие.
закрытие 4
Закрытие олимпиады <конференции>; церемония закры-
тия.
ЗНАЧЕНИЕ. От закрывать 10: А1 закрывает А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. ТВОР: закрытие (конференции) академиком РАН.
А2 • РОД: закрытие чемпионата.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрытие регистрации; торжественное 
закрытие фестиваля; закрытие театрального сезона; за-
крытие торгов; закрытие уголовного дела; закрытие сессии 
Московской фондовой биржи; процедура закрытия; высту-
пить на закрытии.
 20 сентября пройдет гала-представление, посвящен-

ное закрытию циркового праздника («Богатей» (Саратов), 
2003.09.11). Завершилась торжественная церемония за-
крытия IX ежегодного Открытого конкурса студенче-
ских и дебютных фильмов «Святая Анна» («Культура», 
2002.04.08). На закрытии Олимпиады президент МОК Зиг-
фрид Эдстрем произнес длинную вдохновенную речь («Наука 
и жизнь», 2008). В Таллине и Риге обсуждают вопрос о воз-
можности полного закрытия навигации до весны («Изве-
стия», 2003.01.09).
АНА: завершение; АНТ: открытие.
закрытие 5
Закрытие файла <окна сообщений>.
ЗНАЧЕНИЕ. От закрывать 8: А1 закрывает А2 на А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: закрытие пользователем.
А2 • РОД: закрытие вкладки.
А3 • на ПР: закрытие (приложения) на смартфоне.
 Компьютер при следующем входе в программу выдавал 

табличку: «Программа закрыта с ошибкой. Повторите 
ввод». Он также фиксировал время закрытия программы 
(А. Житков).
АНТ: открытие.
закрытие 6, канц.
Процедура открытия и закрытия банковских счетов; Он за-
крыл свой вклад.
ЗНАЧЕНИЕ. От закрывать 9: А1 закрывает А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: закрытие гражданами (счетов).
А2 • РОД: закрытие счета.
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 Рекомендация Минфина открыть новые счета в Нацио-
нальном резервном банке не обязательно влечет за собой 
немедленное закрытие счетов «Росвооружения» в других 
банках («Коммерсант-Daily», 1996.01.26). Более крупные 
кредиты банк зачисляет только на свои счета, но при 
этом не настаивает на закрытии счетов в других банках 
(«Бизнес-журнал», 2004.01.22). В случае досрочного закры-
тия вклада банки удержат из вложенной суммы разницу 
между выданным доходом и процентами, начисленны-
ми по ставке «до востребования» («Русский репортер», 
2010).
АНА: аннуляция; АНТ: открытие.
закрытие 7, канц.
Закрытие торговой сделки; досрочное закрытие сессии.
ЗНАЧЕНИЕ. От закрывать 12: А1 закрывает А2.
А1 •  ТВОР: закрытие (сделки) продавцом.
А2 • РОД: закрытие сессии.
 По сведениям РИА «Новости», ожидать закрытия сдел-

ки можно уже в первом квартале этого года («Эксперт», 
2013). В публичной презентации новой компании мы указали 
ее предполагаемые показатели в конце 2003 г., на дату за-
крытия сделки («Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 
2003.06.19).
АНТ: открытие. [А. П.]

ЗАКРЫ́ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
закрытый 1.1 ‘огороженный со всех сторон’: закрытая тара. 
закрытый 1.2 ‘с опущенными веками или с сомкнутыми губами’: 
закрытые глаза.
закрытый 1.3 ‘скрытый от внешнего наблюдателя’: закрытый пе-
релом.
закрытый 2 ‘закрывающий значительную часть тела’: закрытое 
платье.
закрытый 3.1 ‘такой, где нельзя находиться, в котором нельзя уча-
ствовать или которым нельзя пользоваться определенной группе 
людей’: закрытый от посторонних поселок; закрытый конкурс; 
закрытый архив. 
закрытый 4 ‘такой, в который нельзя добавить ничего сверх 
имеющегося’: закрытый список.
закрытый 5 ‘замкнутый’: закрытый человек.

закрытый 1.1
Закрытая посуда; закрытый стеллаж; закрытый экипаж.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий стенки или стены с боков и часто 
какое-л. покрытие сверху, препятствующие контакту с тем, 
что находится снаружи’ [о емкостях, транспортных средствах 
и помещениях].
  1. Метонимические употребления применительно к суще-

ствительному крышка: банка с закрытой крышкой.
2. Расширенные употребления применительно к кулинарным 
изделиям с начинкой внутри: закрытый пирог. 
 Электрическая кофемолка представляет собой закры-

тый цилиндр с электродвигателем (В. Лукашик, Е. Иванова). 
Сейчас в стадию реализации перешел проект реконструк-
ции 25-метрового закрытого бассейна («Русский репортер», 
2010.07.22–29).
АНА: закупоренный; герметичный; крытый; АНТ: откры-
тый.
закрытый 1.2
Закрытые глаза; плотно закрытый рот; закрытая пасть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С опущенными веками или с сомкнутыми губа-
ми’ [о глазах и ротовом отверстии].
  Метонимические употребления применительно к векам: 

В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными 

яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна 
с огненно-зеленым ободком (М. Булгаков).
 Любой прибор я смогу разобрать и собрать с закрытыми 

глазами (В. Аксенов). Лежа с закрытыми глазами, Дмитриев 
слышал, как женщины шаркали, двигались, переговаривались 
громким шепотом (Ю. Трифонов). Попросите произносить 
звуки «м» и «н» с закрытым ртом и выталкивать воздух че-
рез нос вместе со звуками «б», «п», «д», «т» («Семейный док-
тор», 2002.10.15). Смотрите, у Магомаева с закрытым ртом 
звучит лучше, чем у вас с открытым (М. Магомаев). День 
только начинается, до ночи далеко, а Санька уже хнычет 
с закрытым ртом (Ф. Кнорре).
АНТ: открытый, раскрытый.
закрытый 1.3
Закрытый ледник; закрытый перелом; закрытая разработка 
грунта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Покрытый чем-л. или находящийся внутри че-
го-л. и поэтому не видный’.
 Передвигаться по закрытому леднику опасно: здесь 

можно провалиться в трещину, замаскированную снегом 
(Л. Гутман). Совершенно неожиданно, ни за что гражданка 
получила закрытый перелом нижней трети правой бедрен-
ной кости с захождением отломков по длине и угловым сме-
щением («Встреча» (Дубна), 2003.06.11). Старший группы 
задержания Вадим Ледовский также находится в больнице 
с закрытым переломом черепа и сотрясением мозга («Изве-
стия», 2002.10.22).
АНТ: открытый. 
закрытый 2
Закрытый купальник; закрытые туфли; длинное закрытое 
платье до полу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который закрывает ту часть тела, кото-
рую другая одежда или обувь того же вида не закрывает’.
 Слева, сложив руки на груди, очень строгая, в закрытом 

платье, М. Ф. Андреева (Н. Берберова). Они все еще душой 
принадлежали той эпохе, когда порядочные женщины в Рос-
сии всегда, всегда и везде (не считая званых вечеров и балов) 
носили закрытые, и только закрытые платья! (Л. Лопато). 
Человечество никогда не изобретет ничего прекраснее длин-
ного, прямого, закрытого платья для женщин и фрачной 
пары для мужчин (В. Пьецух). Все меньше людей помнит, 
что творилось на пляжах в далекие пятидесятые годы, 
когда среди женщин, загоравших в закрытых купальниках, 
вдруг появились смелые обладательницы «бикини» («Знание – 
сила», 2003). Ноги в изящных закрытых туфлях, казалось, 
порхали над тротуаром (А. Маринина).
АНТ: открытый, декольтированный.
закрытый 3
Закрытый военный поселок; закрытое мероприятие; закры-
тая информация.
ЗНАЧЕНИЕ. Закрытый для А2 ‘Такой, в котором запрещено 
находиться, или в котором нельзя участвовать, или которым 
запрещено пользоваться людям А2, не имеющим специально-
го разрешения на это, или с которым запрещено выполнять 
действие А3’.
  1. Метонимические употребления применительно к лицам, 

для которых предназначено мероприятие: Закрытый эксперт 
становится публичным, публичный – закрытым, журналист 
переходит в чиновники, чиновник выбирает научную […] карь-
еру, то и дело выступая в качестве эксперта – то ли публич-
ного, то ли закрытого («Отечественные записки», 2003).
2. Метонимические употребления с существительным ха-
рактер: О многих своих открытиях, ввиду их закрытого 
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характера, пока существует враждебный лагерь, я, есте-
ственно, не могу рассказать (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: закрытый для гражданских лиц.
А3 • от РОД: (раздел сайта), закрытый от индексации.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закрытый институт; закрытый распре-
делитель; закрытый клуб; закрытая лаборатория; закрытая 
страна; закрытое учебное заведение; закрытое оборонное 
предприятие; закрытый конкурс; закрытый аукцион <по-
каз>; закрытое заседание; закрытый сайт закрытые ма-
териалы <источники, фонды>; закрытый для журналистов 
<для посторонних, для общественности, для широкой публи-
ки, для простых смертных, для рядовых пользователей>.
 У нее хорошая квартира в богатом закрытом доме, где 

селят одну знать (А. Солженицын). Если вам случайно по-
падется буксировочный трос, сделанный из парашютных 
строп, можете не сомневаться: он из закрытого города 
Трехгорный («Русский репортер», 2010.04.22.04–29). Уже по-
том, в Москве, я попала на закрытое дефиле в бутике «Donna 
Karan» (С. Спивакова). Хотя процесс и объявлен закрытым, 
у суда наверняка соберутся несколько десятков репортеров 
с телекамерами и диктофонами («Известия», 2002.11.05). Он 
взламывал чужие компьютерные сети и проникал в закры-
тые базы данных («Известия», 2003.01.22). В США до сих пор 
все, что касается конкретных данных об атомных подвод-
ных лодках, считается строго закрытой областью («Вест-
ник РАН», 2003). 
СИН: засекреченный, секретный, тайный; конфиденциаль-
ный; ≈ СИН: под грифом «секретно»; АНТ: открытый; пуб-
личный.
закрытый 4
Закрытый список заимствованных слов; закрытый фонд ак-
ций.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором не разрешается или невозмож-
но вводить другие элементы кроме уже имеющихся’.
 Статьей 251 Кодекса установлен закрытый перечень до-

ходов, не учитываемых при определении налоговой базы по на-
логу на прибыль («Бухгалтерский учет», 2004.12.06). Судьи 
фактически дописали статью 125 Конституции, содержа-
щую закрытый перечень субъектов, имеющих право направ-
лять запрос в КС («Время МН», 2003). Депутатам удалось 
настоять на закрытом перечне налогов с заменой остальных 
сборов разделом продукции («Известия», 2003.02.10)
АНА: законченный; АНТ: открытый.
закрытый 5
Закрытый человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который неохотно идет на контакт с дру-
гими людьми’ [о человеке].
  Метонимические употребления с существительным харак-

тер: У него очень закрытый характер.
 Может быть, закрытым людям жить спокойнее, толь-

ко как же тогда дружить? (Л. Смирнова). С тех пор Фати-
ма Асланбековна стала закрытым человеком: она, как и все 
ее близкие родственники, старалась нигде не упоминать 
об отце и дяде («Наука и жизнь», 2007). По своей природе 
я довольно закрытый человек и раскрываюсь только для 
очень близких мне людей («Мир & Дом. City», 2004.05.15). Ра-
бин гораздо более замкнутый, закрытый человек, чем Перес 
(А. Бовин).
СИН: замкнутый; нелюдимый; АНТ: открытый; общитель-
ный; ДЕР: интроверт.
◊ закрытое акционерное общество см. О́БЩЕСТВО; за-
крытое голосование ‘голосование, при котором скрывается, 

как именно голосует каждый конкретный его участник’: Из-
брание членов ЦИК проводится закрытым голосованием; 
закрытый купальник см. КУПА́ЛЬНИК; закрытое море 
см. МО́РЕ; закрытое письмо см. ПИСЬМО́; в закрытом 
помещении см. ПОМЕЩЕ́НИЕ; при закрытых дверях см. 
ДВЕ ́РЬ; с закрытыми глазами ‘имея в зрительной памяти 
очень ясный образ’: Я с закрытыми глазами найду этот дом. 
[А. П.]

ЗАКРЫ́ТЬ, ГЛАГ; -кро́ю, -кро́ешь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
кры́тый; СОВ; см. ЗАКРЫВА́ТЬ.

ЗАКРЫ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -кро́юсь, -кро́ется; СОВ; см. ЗАКРЫ-
ВА ́ТЬСЯ.

ЗАКУ́РИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАКУРИ́ТЬ. 

ЗАКУРИ́ТЬ, ГЛАГ, -курю ́, -ку́рит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
ку́ренный; СОВ; НЕСОВ заку ́ривать.
закурить 1
Закурить папиросу <сигару>; Он уселся поудобнее в кресло 
и закурил; Закурить не найдется?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закурил А2 ‘Взяв в рот один конец объекта 
А2, предназначенного для курения, человек А1 зажег другой 
его конец и начал курить’.
  В случае если валентность А2 не заполнена, обычно под-

разумевается, что А2 – это сигарета или папироса: Он вышел 
на балкон, закурил и стал смотреть на огонек сигареты. 
Во фразах типа Закурить не найдется? Дай закурить! Я дал 
ему закурить речь идет об одалживании А2 или спичек, зажи-
галки и других источников огня.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закурить сигарету.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закурить сигарету <папиросу, сигару, 
трубку>.
 Убедившись, что прикурить он на ветру никак не может, 

я закуривал сам и потом вставлял горящую сигарету в его 
оттопыренные губы (Ф. Искандер). Закуришь? – он вынул ко-
жаный портсигар и протянул мне (Ю. Домбровский). Вынул 
трубку, выбил о ладонь, набил и закурил (Ю. Домбровский). 
Надя пересекла комнату, в кармане шубы нашла вторую па-
пиросу, дотянулась до спичек и закурила (А. Солженицын). 
Мы поделили махорку, и каждый закурил свою папиросу – рос-
кошь, давно забытая (В. Шаламов). Наконец, покончив с едой 
и закурив, он протянул кисет мне (Г. Жженов). Вспомню я пе-
хоту и родную роту / И тебя – за то, что ты дал мне заку-
рить. / Давай закурим, товарищ, по одной, / Давай закурим, 
товарищ мой (И. Френкель).
АНА: прикурить; затянуться [Он затянулся папиросой].
закурить 2
Когда ты закурил? Я закурил лет пять назад; Он бросал ку-
рить пару лет назад, но потом опять закурил.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закурил ‘Человек А1 приобрел привычку ку-
рить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Закурить на почве нервного стресса; Он 
закурил недавно <с прошлого года>.
 Большие шансы закурить имеют женщины, которых 

в младенчестве просто недостаточно кормили грудью («До-
мовой», 2002.09.04 ). Желателен полный отказ от алкоголя, 
так как он может спровоцировать потребность закурить 
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(«Домовой», 2002.09.04 ). Разве ты куришь? – Вот решила 
закурить, дурной пример (Г. Рудых).
АНА: запить [Он запил еще с весны]. [А. П.] 

ЗАКУСИ́ТЬ, ГЛАГ; -кушу́, -ку́сит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
ку́шенный; СОВ; НЕСОВ заку́сывать. 
закусить 1.1
Закусить травинку; закусить палец до крови; закусить загуб-
ник акваланга; Во время эпилептического припадка больной 
может закусить язык или щеку и захлебнуться слюной. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закусил А2 зубами А3 ‘Существо А1, сжав зу-
бами А3 предмет или часть тела А2, держит его’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: закусить варежку (зубами). 
А3 • ТВОР: закусить клыками. 
 Я до крови закусил губу и еле сдержался, чтобы не рас-

плакаться  (Г. Садулаев). На всю жизнь я запомнил ее  [...]  
тонкие губы и жест – резкий, порывистый, отточенный, 
с которым она, далеко отставив острый локоть, выхва-
тывала папиросу и, бросив что-то, снова закусывала ее (Ю. 
Домбровский). Володя стоит в воинственной позе, накло-
нившись вперед, засунув руки в карманы, с закушенным окур-
ком (Г. Катанян). Стеша, закусив зубами край шерстяного 
платка, беззвучно заплакала (В. Тендряков). Ее отекшее 
лицо с закушенной ниткой волос казалось таким непривлека-
тельным, что становилось ясно: ее никто не любит, ни один 
мужчина не подарил бы ей столько цветов (О. Славникова). 
На закате боевые псы выли как перед землетрясеньем, рыли 
в песке под кустами ямы и, закусив ветку погуще, пригибали 
ее к земле, ложились, защищая листьями морду (А. Иличев-
ский).
СИН: прикусить; АНА: ухватить, захватить; вцепиться; 
ДЕР: закусывание (нижней губы).
закусить 1.2, часто БЕЗЛ; разг.
Молния опять закусила ткань и не расстегивается; Отпеча-
танный лист закусило в принтере; Посмотри ступицу: мо-
жет, шестеренки закусывает, отсюда и стук.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закусил А2 ‘Предмет А2 оказался между по-
движными частями устройства А1 или частями А1 устрой-
ства, так что устройство не может нормально функциониро-
вать и извлечь А2 трудно’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Шестерня закусывает.
А2 • ВИН: закусить бумагу. 
 Если расположить ведущий поясок в задней части пули, 

как у артиллерийского снаряда, то  [...]  и пулю просто-на-
просто «закусит» в стволе настолько, что она в нем застря-
нет (boets.org). Там уже громоздились хозяйские чемоданы 
и сундуки,  [...]  закрытые крепче, чем на замки, на закушен-
ные крышками женские тряпицы (О. Славникова). 
АНА: разг. зажевать; захватить; затянуть; заклинить; за-
едать; КОНВ: застрять [Устройство закусило ленту – Лен-
та застряла в устройстве]; ДЕР: спец. закусывание (рулевой 
рейки).
закусить 2.1
Хорошо бы закусить перед дорогой, а то потом придется 
идти в вагон-ресторан; Обедать не буду, закусил на работе; 
Ужин у нас совсем легкий, но между обедом и ужином мы 
обычно закусываем или пьем чай.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закусил А2 ‘Человек А1 съел небольшое ко-
личество еды А2, обычно не в качестве завтрака, обеда или 
ужина’.

  1. Ослабленные употребления применительно к полноцен-
ному приему пищи, масштаб которого говорящий преумень-
шает из вежливости или для создания уюта: Ровно в половине 
двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, по-
казывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой 
и говорил, потирая руки: «Пожалуйте, господа, закусить» 
(А. П. Чехов); О! Ну, однако, уже и обед. Милости просим ко 
мне. Закусим чем Бог пошлет (Ю. Домбровский). 
2. Образные употребления применительно к агрессивному 
поведению одного человека по отношению к другому, обыч-
но находящемуся ниже в социальной иерархии: Тут на шум 
и шеф вваливается. Вижу – готов мной закусить. Извинился 
он перед консьержкой – и на меня: – Ты что шумишь, сделку 
хочешь сорвать? (В. Баранец); Российские силовики закусили 
ЮКОСом. Арестованы Платон Лебедев, совладелец нефтя-
ной компании, и Алексей Пичугин, начальник одного из отде-
лений ее службы безопасности («Профиль», 2003.07.07).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ТВОР: закусить яичницей. 
 • разг. РОД: закусить чего-нибудь. 
 • обиходн. ВИН: закусить что придется.
 Бабушка спрашивает: вам сюда угощение подать или 

в столовую? И еще она спрашивает: господа офицеры бу-
дут обедать с нами или только закусят? (А. Маринина). 
Симпатичное американское блюдо, которым неплохо слег-
ка закусить – это куриный салат, основу которого состав-
ляют кусочки отварной куриной грудки (Н. Карпова). Але-
ша планировал закусить на фуршете. Угощение обещало 
быть утонченным и разнообразным, но не обильным. Все-
таки французы (А. Снегирев). Он сел на постели, помед-
лил, сунул ноги в домашние тапочки и отправился на кухню 
что-нибудь закусить (В. Пьецух). Еще до работы, наскоро 
закусив в столовке, мы побежали к ее [Волги] берегу (С. 
Голицын). «Маришка, прими-ка яблочка! И ты, хлопчик, 
на-ка, закуси нашенскими!..» Два «белых налива» светятся 
в моей ладони. Нежный яблочный дух кружит голову (А. 
Иличевский). 
СИН: перекусить, подкрепиться, пожевать, проглотить, 
заморить червячка; АНА: поесть, мещанск. покушать, разг.-
сниж. пожрать, разг. полопать; ДЕР: закуска [легкая закуска 
после вернисажа].
закусить 2.2
Закусить рюмку водки квашеной капустой с черным хлебом; 
Закуси скорей, а то сразу захмелеешь; После первой не заку-
сывают.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закусил А2 А3 ‘Человек А1, выпив крепкий 
алкогольный напиток А2, сразу после этого съел небольшое 
количество еды А3, обычно соленой или острой’.
  Расширенные употребления применительно к безалкоголь-

ным напиткам или еде в роли А2: Обеды в столовой поче-
му-то закончились через полчаса после начала обеда. В итоге 
едим яичницу, закусываем сосисками. Замечательно (Запись 
LiveJournal (2004)); В тот вечер съели почти все, что было 
в посылках, – сгущенку закусывали колбасой, заедали печень-
ем и пряниками. Утром половина отряда не смогла встать 
с кроватей (М. Трауб); «Очень вкусно», – похвалила она, за-
кусив глоток ароматного кофе краешком лимонной дольки 
(В. Михальский). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: закусить самогон (грибочком). 
А3 • ТВОР: закусить селедкой. 
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КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в парной конструкции вида 
выпить-закусить: Папа – тот наоборот: такой разбитной 
мужик, любил выпить-закусить, ну и красивых женщин лю-
бил («Вечерняя Москва», 2002.04.11); Жена подождала, пока 
они выпьют-закусят, а потом встала и объявила о разводе 
с мужем (Д. Драгунский).
 «Листовка! – объявлял Петрович и наполнял рюмки 

прозрачной, с прозеленью настойкой, которая пахла смо-
родиновым листом. – Огурчиком ее закусим. С хрустом!» 
(Б. Екимов). Аниканову поднесли водки и закусить. Травкин 
с наслаждением смотрел, как он медленно ест – с чувством, 
но без жадности (Э. Казакевич). Мы сели за неубранный стол 
на кухне, приняли по рюмочке и закусили чем-то, абсолют-
но непригодным не только для закуски, но и вообще для еды 
(Н. Воронель). Помню, как на лекции о коварстве иностран-
ных разведок лектор сказал: «Западный агент, к примеру, 
в ресторане выпивает по глоточку и не закусывает» (Б. Оку-
джава). Мы обмыли новую поэму, то есть выпили водки и за-
кусили копченой рыбой (В. Катаев). Элегантный напиток, 
предназначенный для смакования и причмокивания он опроки-
нул залпом, по-русски, и закусил «мануфактуркой», то есть 
понюхал рукав своего пальто (В. Аксенов).
СИН: заесть; АНА: зажевать; запить; занюхать; ДЕР: за-
куска [выпить водки под хорошую закуску].
◊ закусить удила см. УДИЛА́. [И. Л.] 

ЗАКУ́СКА, СУЩ, ЖЕНСК; -и.
закуска 1.1
Горячее заказывать не будем, ограничимся закусками: по-
жалуйста, салат из рукколы, жареный сулугуни, икру из ба-
клажанов; Что у вас есть из рыбных закусок?; Кормят 
в санатории на убой: завтрак из трех блюд, обед из закуски, 
первого, второго и компота; Я нашла очень интересный ре-
цепт закуски.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Блюдо, которое представляет собой небольшое 
количество легкой еды и обычно предшествует основным 
блюдам’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Холодные и горячие закуски; острая 
<пикантная, пряная> закуска; грибная <овощная, мясная> 
закуска; грузинская <болгарская> закуска; легкая <низкока-
лорийная, тяжелая, жирная> закуска; ассортимент закусок; 
большой выбор закусок.
 Министр опаздывал, телевизионщики, актеры и журна-

листы вяло жевали холодные закуски, периодически погля-
дывая на большой экран на сцене («Известия», 2001.10.26). 
Появляются официанты в алых жилетках поверх белоснеж-
ных рубашек с черными бабочками, они катят приставные 
столики с закусками и ловко, в едином наклоне, стопорят их 
у боковых рядов (В. Распутин). В гостиничном ресторане по-
дают киевские котлеты, тираспольские огурчики и закуску 
из ценных рыб («Столица», 1997.05.27). Стол был заставлен 
по давней российской хлебосольности мясными закусками, 
рыбой, соленьями, моченьями, кувшинами с напитками, бу-
тылками иностранными и русскими (В. Астафьев). Он сел 
за столик, неторопливо потянулся к оливково-синей, доброт-
ной, как лауреатский диплом, обеденной карте и, раскрыв 
ее, углубил взор в раздел «Холодные закуски» (В. Гроссман). 
Заказали на закуску frutti di mare, а главное блюдо – судака 
по-польски (А. Найман, Г. Наринская). 
СИН: нов. стартер, закусочка; АНА: салат.
закуска 1.2
Селедка – классическая закуска; Такую закуску грешно есть 
без водки; Закуска – враг выпивки.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Еда, часто соленая или острая, предназначенная 
для того, чтобы ее небольшое количество съедали сразу после 
выпивания алкогольного напитка A2’ [обычно о крепких алко-
гольных напитках или пиве].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • к ДАТ: закуска к первачу.
 • под ВИН: закуска под горилку.
 Таков же был трактир […] в Черкасском переулке, сла-

вившийся русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, 
которые подавались на закуску к водке с хреном и красным 
хлебным уксусом, и нигде вкуснее не было (В. Гиляровский). 
Раньше в праздники […] дворник обходил квартиры, поздрав-
лял, желал доброго здравия, ему подносили тарелку с гране-
ной стопкой и закуской, неизменно включавшей маленький, 
как мизинец, крепкий огурчик (Ю. Давыдов). С вина его тош-
нило сразу же, водки мог выпить рюмку-другую – через силу – 
под хорошую закуску, больше же не лезло, сам запах противен 
был (А. Слаповский). Матвей налил себе и выпил, не дожида-
ясь закуски (В. Белоусова). Она бы нам поставила закуски / 
И вместе погуляли бы по-русски (Д. Самойлов).
СИН: разг.-сниж. закусь, разг.-сниж. закусон, закусочка; АНА: 
запивка.
закуска 2, уходящ.
Пообедать мы не успеем, но легкая закуска не повредит; 
В середине дня в качестве закуски съешьте яблоко и выпейте 
стакан обезжиренного кефира.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой прием пищи, обычно не являющий-
ся завтраком, обедом или ужином’. 
  Устаревшие употребления применительно к сладостям: 

Встал он со кровати, […] умывается и уж новому чуду не ди-
вуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахар-
ная (С. Т. Аксаков). 
 Коридорный осведомился, не желает ли он [князь] заку-

сить;  […] закуска задержала его лишних полчаса (Ф. М. До-
стоевский). День именин в доме почтмейстерши начинался, 
по уездному обычаю, утреннею закуской (Н. С. Лесков). – Да 
это, друзья мои, не бивачная закуска, а целый пир! – востор-
женно сказал Наполеон, допив в несколько приемов флягу 
(Г. П. Данилевский). Я – отправился за ним в гостиную, где 
на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, 
уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный 
хлеб, даже толченый сахар с имбирем (И. С. Тургенев). Выпи-
вай по стакану чудесного напитка два раза в день. Замени им 
завтрак или легкую закуску – и лишние килограммы начнут 
исчезать! («Даша», 2004).
СИН: перекус; АНА: полдник; нов. снек; кофе-брейк; фаст-
фуд.
закуска 3, перен. [в сочетании на закуску]
Самую приятную новость он приберег на закуску; В аэропор-
ту пришлось платить за перевес, самолет опоздал, пересадку 
пропустила, а на закуску еще и багаж потеряли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть чего-л., оставляемая последней, как самое 
приятное или самое важное’ [часто иронически как об очень 
неприятной последней части чего-л.].
 Погоди, я приберегла тебе весточку на закуску; ты ей 

[…]  поверишь, да и смеяться не станешь (С. Т. Аксаков).  «А 
это на закуску», – с гордостью сказал он, вынимая из карма-
на обойму с немецкими патронами (Н. Островский).  А тигра 
товарищ Запашный покажет нам на закуску! (В. Запашный). 
Этот корыстный болван добился все-таки того, что раз-
облачен при всех и на закуску нажил крупнейшую семейную 
неприятность (М. Булгаков). Мама очень просила во-о-он 
ту кучку перекидать, потом собрать парник, он в сарае, 
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а вечерком, на закуску, вырубить парочку кленов (Е. Заверш-
нева). Мама и малыш так просто и органично составили 
одно целое, а ему, добытчику и главе семейства, теперь при-
ходится самому готовить себе ужин, а на закуску выслуши-
вать попреки («100% здоровья», 2003.01.15).  
СИН: сладкое, десерт [оставить самое интересное на де-
серт]; ≈напоследок; АНА: занавес  [под занавес]; вишенка 
на торте; АНТ: затравка [для затравки]. [И. Л.] 

ЗАКУ́СОЧНАЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -ой.
На набережной открылась новая закусочная; Это не ресто-
ран, а дешевая закусочная; Он съел пару беляшей в ближай-
шей закусочной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предприятие общественного питания с неболь-
шим выбором блюд и обычно с низкими ценами, где клиенты 
заказывают и оплачивают еду у стойки’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дешевая <простенькая, неказистая, 
обыкновенная> закусочная; закусочная возле пляжа <у шос-
се>; перекусить в закусочной; Закусочная открылась <за-
крылась>.
 Здесь столько забегаловок, кафе, ресторанов, закусочных, 

что совершенно непонятно, как это новое заведение будет 
конкурировать со старыми (Ф. Искандер). Он толкнул дверь 
закусочной, в тамбуре отогнул воротник, расчесал на про-
бор мокрые волосы и вошел в зал (В. Аксенов). При магазине 
закусочная, купил, что тебе надо, и пожалуйста: хочешь – 
пей рюмку, хочешь – жаркое, хочешь – пивка (В. Гроссман). 
В закусочной пьяные. Равнодушный милиционер слушает, 
как разгорается ссора (В. Крупин). Ее [ассоциации] про-
ект – закусочные «Якитория», рассчитанные на «массового 
клиента», – появился в августе 1999 года («Бизнес-журнал», 
2004.01.30). С обеих сторон шоссе разместились заведения 
для обслуживания туристов: маленькие и удобные моте-
ли, оформленные с художественной фантазией закусочные 
(А. Тарасов).
СИН: столовая, разг. забегаловка; АНА: кафе, кафетерий, 
буфет, ресторан, бар. [А. П.]

ЗАКУ́СЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ ЗАКУ-
СИ ́ТЬ. 

ЗАЛ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
зал 1
Зрительный зал; актовый зал института; В музее пятьде-
сят залов; В залах дворца и сегодня проводятся балы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое просторное помещение в здании А1, 
предназначенное для того, чтобы в нем собиралось большое 
количество людей с целью А2’.
  1. В сочетаниях типа вопрос <записка> из зала, смех в зале 

имеется в виду зрительный зал или конференц-зал.
2. Метонимические употребления применительно к здани-
ям: А вот две фотографии строительства здания, кото-
рое мы знаем как Концертный зал имени П. И. Чайковского, 
1935 и 1937 годы («Известия», 2002.05.26 ). В тот день Спи-
ваков играл концерт Чайковского в зале «Плейель» (С. Спи-
вакова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: дворцовый зал.
 • РОД: зал дворца.
А2 • КАКОЙ: зрительный <читальный, выставочный> зал.
 • для РОД: зал для игры в мяч.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Просторный <огромный> зал; пустой 
зал; многолюдный <переполненный, битком набитый> зал; 

величественный зал; актовый зал, читальный <выставоч-
ный, концертный, лекционный, спортивный, тренажерный> 
зал, зал дворца <особняка, Лувра, Пушкинского музея, биб-
лиотеки, торгового центра>, Большой зал Московской кон-
серватории, зал Дворянского собрания; зал ожидания Курско-
го вокзала, зал суда, зал заседаний; зал номер пять на первом 
этаже; зал открыт <закрыт>; Зал был набит до отказа; 
В зале наступила тишина.
 Зал института был забит, заполнены были коридоры 

и лестница, ведущая в зал (Д. Гранин). В трех залах могло од-
новременно разместиться больше ста человек (С. Довлатов). 
Мы шагали мимо Дома Союзов, где в Колонном зале проходили 
политические процессы (В. Катаев). Проходил он [вечер сти-
хов] в Малом зале Русской консерватории в Париже («Звез-
да», 2003, № 6). На каждом этаже – компьютерный зал, зал 
для занятий («Богатей» (Саратов), 2003.03.20). Первые пуб-
личные елки были установлены в 1851 г. в Москве в зале Бла-
городного собрания («Первое сентября», 2003, № 1).
СИН: холл, фойе, устар. зала.
зал 2
Зал притих <замолчал, расшумелся>; обращаться к залу; 
Весь зал сочувствовал ей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди, находящиеся в зале’.
 Зал опять неодобрительно зашумел (И. Грекова). Весь зал 

как грохнет! (Ю. Добровский). Зал замирает, и даже хулиганы, 
которым в клубе только бы пошуметь, и те сидят как заворо-
женные (А. Рыбаков). С трудом продралась Нюра через гре-
мящий, орущий, бесноватый зал… (В. Шукшин). Неохота под-
ниматься с места и идти по рядам, переступая через чьи-то 
ноги, под осуждающими взглядами зала (Ю. Трифонов).
СИН: публика, аудитория; АНА: зрители; слушатели. 
[А. П.]

ЗАЛЕЗА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ ЗАЛЕ́ЗТЬ. 

ЗАЛЕ́ЗТЬ, ГЛАГ; -зу, -зет, ПОВЕЛ залеза́й и зале́зь, ПРОШ 
-ле́з, -ле́зла, ПРИЧ СТРАД ПРОШ залез́ший, ДЕЕПР зале́зши; 
СОВ; НЕСОВ залеза ́ть.

залезть 1 ‘вскарабкаться’: Кот залез на дерево.
залезть 2.1 ‘переместиться в замкнутое пространство’: залезть 
в коробку.
залезть 2.2 ‘поместить часть своего тела в замкнутое простран-
ство’: залезть рукой в карман.
залезть 2.3 ‘переместиться в неподходящее место’: залезть в воду 
<в грязь>.
залезть 3 ‘незаконно проникнуть’: залезть в сумку и вытащить 
кошелек.
залезть 4 ‘посмотреть в источнике информации’: залезть в сло-
варь. 

залезть 1
Залезть на дерево <на мачту, на крышу, на гору>; Кот за-
лез на макушку березы, а слезать боится; Мальчик залез 
на шкаф; Ящерица залезла на лампу; Как он туда залезал?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залез на А2 ‘Цепляясь и отталкиваясь конеч-
ностями, иногда при помощи вспомогательных средств, жи-
вое существо А1 переместилось на верх или в верхнюю часть 
объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: залезть на скалу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Залезть на самый верх; залезть на паль-
му; залезть на балкон второго этажа; ловко залезать на кры-
шу по водосточной трубе.
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 Вернулся я домой, залез на печку греться (Ю. Коваль). 
Шухов кивнул и, как белка, быстро залез наверх (А. Солже-
ницын). Ирина любила бегать к морю и залезать с мальчиш-
ками на нефтяную вышку, на самый верх (В. Токарева). Один 
муравей даже залез мне на колено и стал греться на солныш-
ке (В. Медведев). Другой на калину залез, качается, как на ка-
челях (Е. Чарушин). Зажгли свет, а дети залезли на кровать 
и шептались тихо (Б. Житков).
СИН: забраться, наррат. взобраться, вскарабкаться, влезть, 
наррат. взойти [взойти на гору]; АНА: запрыгнуть; АНТ: 
слезть.
залезть 2.1
Залезть в тесную кабину; залезть с головой под одеяло; зале-
зать в спальный мешок; Котенок залез в коробку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залез в А2 ‘Существо А1 переместилось в не-
большое замкнутое пространство А2, часто прилагая физиче-
ские усилия’.
  1. Образные употребления применительно к мыслям, к го-

лове как вместилищу мыслей и к душе в роли А2: Я не могу 
залезть к нему в голову; Ведь нельзя же залезть в душу чело-
века и узнать все, что он ни думает (Н. В. Гоголь). 
2. Сдвинутые употребления применительно к одежде в роли 
А2: разг. На улице было промозгло, и он залез в пальто; А она 
вообразила себя школьницей, залезла в легкий синий, еще сту-
денческий халатик да так до вечера и не вылезала из него 
(Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • ИМ.
А2 • в ВИН: залезть в палатку.
 • внутрь РОД: залезть внутрь палатки.
 • под ВИН: залезть под машину.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Залезть в пещеру <в нору, в дупло, в яму>; 
залезть в шкаф <в корзину, в кузов>; залезть под тент.
 Она залезла в машину, затворила дверь и сидела опу-

стив голову (Б. Екимов). Кирилл Юрьевич, спросите Лебе-
дева, […] согласен ли он залезть в ящик? (И. Кио). Наконец, 
где-то через четверть часа подобной возни я уже почти 
весь залез ногами вперед под свод (И. Вольский). – Если 
он [Дед Мороз] залез под лед, – продолжал размышлять 
Ежик, – то где-то на реке обязательно должна быть дыр-
ка, и из нее должен идти пар (С. Козлов). Я залез в палат-
ку и прихлебывал понемногу суп (Ю. Коваль). Мальчик взял 
хлеб, вышел на разъезд и залез в пустой вагон (А. Плато-
нов).
СИН: забраться, влезть; АНА: нырнуть; проникнуть; про-
тиснуться; АНТ: вылезти.
залезть 2.2
Залезть рукой в карман; залезть мизинцем в замочную сква-
жину; залезть носом в сумку; залезть ложкой в банку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залез А2 в А3 ‘Живое существо А1 поместило 
часть своего тела или объект А2, который А1 держит, в не-
большое замкнутое пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: залезть рукой.
А3 • КУДА: залезть (рукой) в портфель; залезть под юбку; 

залезть за шиворот.
 Он положил саксофон рядом с корзинкой, мотнул голо-

вой, залез пятерней в волосы (Л. Улицкая). Надо было под-
няться, чтобы мордой залезть в ведро (Д. Гранин). Дед сел 
в кресло, вынул из кармана кисет с алыми махровыми кочана-
ми, залез в него двумя желтыми, похожими на лекарствен-
ные корешки пальцами и вывернул целую щепотку «крупки» 

(Ю. Домбровский). Он залез в карман и вытащил оттуда ог-
ромного живого петуха (Г. Газданов).
СИН: запустить [Он запустил руку в карман <в шевелюру>]; 
АНТ: вынуть.
залезть 2.3
Залезть в воду <в грязь, в болото>; залезть в заросли ежеви-
ки; Ну зачем ты залез в лужу? Выходи!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залез в А2 ‘Живое существо А1 перемести-
лось в место, которое говорящий считает неподходящим для 
того, чтобы там находиться’.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: залезть в реку.
 Впрочем, видимо, никто просто не отважился залезть 

в такую грязь по уши (И. Вольский). Я залез в траву и огля-
нулся (В. Медведев).
СИН: забраться, зайти; АНТ: вылезти, выйти.
залезть 3
В его отсутствие в квартиру залезли грабители; К нам 
на дачу прошлой зимой залезали два раза; Кто-то залез 
в рюкзак и вытащил кошелек.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залез в А2 ‘Человек А1 незаконно проник 
в помещение А2 или поместил руку в предмет А2, предна-
значенный для хранения чего-то, с целью что-то украсть’.
  Образные употребления применительно к виртуальному 

пространству в роли А2: Для начала залезли в базу данных 
ГИБДД (за 500 долларов это проблем не составляет) («Аргу-
менты и факты», 2003.01.22 ).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: залезть в дом.
 Такая дрянь в душе поднялась, словно я залез какой-то 

даме в сумочку, а она меня поймала за руку (В. Гроссман).
СИН: забраться, наррат. проникнуть.
залезть 4, разг. 
Залезть в Интернет <на сайт Аэрофлота>; Ему было лень 
залезать в справочник.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залез в А2 за А3 ‘Человек А1 обратился к ис-
точнику информации А2 с целью А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: залезть в словарь.
 • на ВИН: залезть на страницу в соцсети.
А3 • за ТВОР: Залезть в записную книжку за телефоном.
 • ИНФ: Он залез на сайт РЖД узнать расписание поездов.
 • чтобы ИНФ: залезть (в словарь), чтобы узнать перевод 

слова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Залезть в поисках информации; залезть 
в энциклопедию, залезть в электронную почту; залезать 
на сайты всевозможных банков.
 Потом залезли в Интернет – посмотреть, что идет по на-

шим каналам («Русский репортер», 2012). [Я] Залезал в сло-
варь ассиро-вавилонского языка – но не научился им пользо-
ваться (И. Дьяконов). По этому вопросу я тоже провел целое 
расследование… Для начала залез в энциклопедию, но ничего 
похожего не нашел. Там нет никаких купавок! (Т. Тронина).
АНА: лазить.
◊ залезть в долги см. ДОЛГ; залезть в карман см. КАР-
МА ́Н. [А. П.]

ЗАЛИ́В, СУЩ; МУЖСК; -а.
Финский залив; война в Персидском заливе; купаться в заливе; 
С залива дул сильный ветер; Мелководный залив порос камы-
шом и осокой.
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ЗНАЧЕНИЕ. ʻЧасть океана, моря или большого озера А2, ко-
торая глубоко вдается в сушуʼ.
  1. Входит в названия акваторий, которые с точки зрения их 

гидрологического режима являются морями: Мексиканский 
залив, Персидский залив, Гудзонов залив, Калифорнийский за-
лив.
2. Может употребляться в составе географических названий: 
Рижский залив; Бискайский залив; залив Мордвинова; залив 
Чернышева; залив Золотой Рог.
3. Типы заливов: фьорды [узкий и длинный залив со скали-
стыми берегами], лиманы [мелководный залив при впаде-
нии реки в море], лагуны [мелководный залив, отделенный 
от моря узкой полосой песка или коралловыми рифами].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Узкий <широкий> залив; глубокий <мел-
ководный> залив; морской залив, залив моря <океана>; дно 
залива, <воды, акватория> залива, берег <побережье> за-
лива, острова залива; страны Персидского залива; авария 
в Мексиканском заливе. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: залив Черного моря <Карского моря, Экватори-

ального океана>.
 Уже смеркалось, залив подернулся сизым, сиреневым 

(Ю. Давыдов). Вдруг эта улочка открылась прямо в ночное 
небо, в ночной залив с редкими огоньками судов (В. Аксе-
нов). Советская власть пала, дамба оказалась недостро-
енной, зато нарушилась проточность вод и завелись дур-
ные водоросли, отравляющие залив (А. Битов). Мы стали 
на якорь в заливе уже к вечеру и разгружались до поздней 
ночи (М. Шишкин). Знаю, что сама она бежала в Финлян-
дию по льду залива (Н. Галкина). Речь идет о Новиградском 
море, узком заливе Адриатики, врезавшемся там в сушу 
(Э. Лимонов).
СИН: бухта, губа; АНА: взморье, гавань. [Е. Б.]

ЗАЛИВА́ТЬ, ГЛАГ, -а ́ю, -а́ет; НЕСОВ. 
заливать 1 см. залить 1. 
заливать 2, СОВ нет; разг.
Кончай заливать, так тебе и поверили! Это он заливает, что 
ему денег прибавили!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заливает А3 об А4, что А2 ‘Зная правду о си-
туации или объекте А4, человек А1 сообщает человеку А3 
не соответствующие действительности сведения А2 об А4, 
часто желая развлечься или произвести впечатление на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заливать всякую ерунду.
 • о ПР: (Он) заливал о своих успехах у девушек.
 • про ВИН: (Оказывается,) про болезнь (он) заливал.
 • что ПРЕДЛ: (Он) заливает, что у него дед полковник.
 • будто ПРЕДЛ: (Он) заливает, будто у него дед полков-

ник.
А3 • ДАТ: (Что ты) мне заливаешь? 
А4 • о ПР: (Ты все) заливал (мне) об их отношениях!
 • про ВИН: Про работу (он обычно) заливает.
 Я им про тебя всякую чушь заливал (А. Геласимов). 

Я им заливаю, что поручил свою зазнобу Коляше Хахалину 
(В. Астафьев). – Ладно-ладно, – говорят, – ты нам не зали-
вай! (Г. Горин). – В поезде есть вагон-ресторан. – Ну это ты 
мне не заливай (В. Катаев). 
СИН: врать, лгать, разг. втирать, плести, сочинять; ≈ СИН: 
вешать лапшу на уши; АНА: обманывать; АНТ: говорить 
правду.
◊ заливать за воротник см. ВОРОТНИ́К. [А. П.]

ЗАЛИ́ТЬ, ГЛАГ; -лью́, -льёт, ПОВЕЛ -ле́й, ПРОШ за́лил и за-
ли́л, залила ́, за́лило и залило́, зали́ли, ПРИЧ ДЕЙСТ ПРОШ 
зали́вший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за́литый и зали́тый, поэт. 
залито́й, за́лит и зали́т, залита́, за́лито, за ́литы и зали́то, 
зали́ты, ДЕЕПР зали ́в; СОВ; НЕСОВ залива́ть.

залить 1.1 ‘полностью покрыть что-л. жидкостью’ [о человеке]: 
залить фрукты сиропом.
залить 1.2 ‘затопить’: Река залила пойму.
залить 2.1 ‘забрызгать что-то веществом’ [о человеке]: Он залил 
вином скатерть.
залить 2.2 ‘забрызгать что-л.’ [о веществе]: Вино залило скатерть.
залить 3 ‘потушить’: залить костер.
залить 4 ‘ярко осветить лучами’: Солнце залило площадь.
залить 5 ‘покрыть что-л. затвердевающим веществом’: залить 
площадь асфальтом.
залить 6 ‘налить жидкое вещество в что-л.’: залить горючее в баки.

залить 1.1
Нужно залить фрукты горячим сиропом; Он опрокинул таз 
и залил водой весь пол; Вчера нас залили соседи; Он залил су-
пом всю плиту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залил А2 А3 ‘Человек или другое существо А1 
пролило или вылило жидкость А3 на объект А2, в результате 
чего поверхность А2 или А2 целиком оказался покрыт жид-
костью А3’.
  Расширенные употребления применительно к неодушев-

ленным объектам в роли А1: Однажды они получили весть 
о канализационной трубе, лопнувшей в радиомагазине и за-
лившей подсобки и подвалы (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Труба залила.
А2 • ВИН: залить пол.
А3 • ТВОР: залить (пол) водой.
 Хлопья залить теплой водой и поставить в теплое ме-

сто на ночь (Рецепты национальных кухонь). Охладите, мел-
ко нашинкуйте, залейте на 8–10 часов холодным маринадом 
(«Здоровье», 1997.12.15 ). Притащил на заре два ведра кар-
болки и залил яму (Ю. Домбровский). 
АНА: затопить; ДЕР: заливка.
залить 1.2, часто БЕЗЛ.
Река залила пойму; Молоко залило плиту; Вода уже залила 
весь нижний этаж; Подвал залило горячей водой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залила А2 ‘Жидкость А1 полностью или ча-
стично покрыла объект А2’.
  Образные употребления применительно к физическим 

ощущениям и их внешним проявлениям: Краска стыда 
<мертвенная бледность> залила его лицо; Все тело Симочки 
залила радостная слабость (А. Солженицын).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вода залила (шоссе).
А2 • ВИН: (Вода) залила шоссе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Залитое слезами <кровью> лицо; Вино 
залило скатерть; Вода поднялась и залила прибрежные ку-
сты; Улицу залило.
 Она ворвалась следом, маленькая, пухлая, в своем стеганом 

розовом халате, ворот переходил в огненные пятна на шее 
и прыгающие, залитые слезами щеки (И. Муравьева). – Крик-
ните, – испуганно прохрипел Буддо, – крикните скорее, а то нас 
сейчас зальет (Ю. Домбровский). Домработница Кванта кри-
чала бегущим по лестнице, что их залило (М. Булгаков). Сергей 
тронулся с места, […] проехал мимо торговых рядов и выехал 
на прямое и ровное, но залитое жидкой грязью шоссе (В. Аксе-
нов). Пожал плечами, ушел на кухню, тащит – каждый пель-
мень с ладонь, все залито жиром горячим (В. Шаламов).
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АНА: затопить; КОНВ: покрыться [Вода залила прибреж-
ные кусты – Прибрежные кусты покрылись водой; Краска 
стыда залила ее лицо – Ее лицо покрылось краской стыда]; 
ДЕР: заливной (луг).
залить 2.1
Он залил вином скатерть; Он залил чаем брюки; Помоги ему 
открыть пакет, а то он зальет соком ковер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залил А2 жидкостью А3 ‘Человек или другое 
живое существо случайно вылило жидкость А3 на объект А2, 
так что А3 впиталась в А2 и на А2 появилось пятно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: залить скатерть.
А3 • ТВОР: залить (скатерть) вареньем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Залить юбку пепси-колой; залить книгу 
кофе; Ребенок задел чашку и залил рубашку сладким чаем; Со-
бака опрокинула миску и залила кашей свой коврик.
АНА: забрызгать; испачкать; КОНВ: пролить [залить вином 
скатерть – пролить вино на скатерть].
залить 2.2
Вино залило скатерть; Чай залил ему брюки; Сок залил ко-
вер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залила А2 ‘Жидкость А1, обычно имеющая 
выраженный цвет, попала на объект А2 и впиталась в него, 
в результате чего на А2 появилось пятно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Чай залил.
А2 • ВИН: (Соус) залил рубашку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вино <шампанское, пиво, кофе, молоко> 
залило нарядное платье; Вишневый сок залил костюм; Бензин 
залил комбинезон; Краска залила халат; Кровь залила оде-
жду.
 Сидя в полутемном сарайчике за дощатым столом, зали-

тым лужами супа, […] он испытывал тоску (В. Гроссман). 
Он стукнул кулаком по столу так, что чернила, вылетев 
из бронзового лотоса, залили его бумаги (Ю. Домбровский). 
Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила 
вверх и залила и манишку, и фрак (М. Булгаков).
АНА: забрызгать; испачкать.
залить 3
Залить костер <пламя> водой; заливать лесной пожар водой 
из соседнего водоема; залить горящее полено водой из кана.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залил А2 жидкостью А3 ‘Человек А1 вылил 
жидкость А3 на огонь или на горящий объект А2 и потушил 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: залить огонь <горящие доски>.
А3 • ТВОР: залить (огонь) водой.
 В нижнем аду, расположенном под землей, […] горит не-

угасимый огонь, который не залило бы и море (А. Гуревич). 
Пожарные могли добраться до очагов возгорания и залить 
их водой («Вечерняя Москва», 2002.04.11). [Мария], боясь 
оставить хотя б один уголек в самую покойную и тихую ночь 
и жалея залить костер водой, чтобы не пропала зола, воро-
шила допоздна угли (А. Варламов).
АНА: потушить.
залить 4, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; наррат.
Залитая светом эстрада; Солнце залило своими лучами вер-
шины гор; Луна заливала светом туманный луг.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залил А2 светом А3 ‘Источник света А1 ярко 
осветил исходящим от него светом А3 объект А2, в результате 
чего А2 оказался как бы целиком покрыт А3’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Прожекторы залили (трибуны своими лучами). 
А2 • ВИН: залить (лучами) площадь.
А3 • ТВОР: залить лучами (площадь).
 Я помню Москву праздничную, залитую майским солн-

цем (И. Архипова). Лучей от него [солнца] еще не было в чи-
стом, погожем, широко залитом багрянцем небе (В. Быков). 
В окнах безмолвно отражается залитая тусклым желтым 
светом разоренная нищета (А. Волос). За это время вышла 
луна, залила все своим искусственным светом (Л. Улицкая). 
Пространство, ставшее вдруг безграничным, оказалось за-
лито бледным светом (И. Вольский). В кулисах вспыхивали 
лупоглазые прожекторы в козырьках, снизу сцену залило теп-
лой живой волной света (М. Булгаков).
АНА: осветить.
залить 5
Залить дорожку асфальтом; залить яму бетоном.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залил А2 веществом А3 ‘Человек А1 вылил 
жидкое вещество А3 на объект А2, чтобы А3, приняв нужную 
форму, затем затвердело’.
  Метонимические употребления применительно к результа-

ту действия: залить каток.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: залить горлышко (сургучом).
А3 • ТВОР: залить (горлышко) сургучом.
 [Я] закупорил кувшин деревянной пробкой, залил ее во-

ском (Ю. Коваль). Окна в нем [в этаже], выходящие на за-
литую асфальтом большую площадь, […] светились полным 
светом (М. Булгаков). Стояла июльская жара, и смола, ко-
торой залиты пазы в палубе, выступила и надулась черными 
блестящими жгутами меж узких тиковых досок (Б. Жит-
ков). Если стяжка неровная, поверх нее можно залить спе-
циальный самонивелирующийся раствор («Биржа плюс свой 
дом», 2002.08.12 ). Я увидел латунную бляху с рельефной 
звездой. Внутренняя сторона ее была залита оловом (С. До-
влатов).
АНА: заделать; ДЕР: заливка.
залить 6
Залить чай <суп> в термос; залить топливо в баки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 залил А2 в А3 ‘Человек А1 вылил жидкое ве-
щество А2 в специальную емкость А3 с целью затем исполь-
зовать его’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: залить горючее.
А3 • в ВИН: залить (горючее) в бак.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: залить (бак) горючим.
А3 • ВИН: залить бочку (водой).
  Во втором случае подразумевается, что емкость заполняет-

ся жидкостью полностью.
 Через час или полтора я залил полный бак на маленькой 

заправке при выезде из города (А. Волос). Парни в голу-
бых униформах окутали нашу машину шлангами: заливали 
бензин, масло, добавляли сжатого воздуха в шины (Д. Гра-
нин).
АНА: засыпать [засыпать пшеницу в мешки]; АНТ: вылить; 
КОНВ: наполнить [залить горючее в бак – наполнить бак го-
рючим].
◊ залить горе <тоску> ‘выпить алкоголь, чтобы, опьянев, за-
быть о плохом’. [А. П.]
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ЗАЛО́Г, СУЩ, МУЖСК, -а.
залог 1
Нарушитель был отпущен под залог; Оставьте в залог часть 
нужной суммы, а завтра доплатите остальное; Имущество 
служит залогом при получении банковских кредитов.
ЗНАЧЕНИЕ. Залог лица А1 в А2 за А3 ʻДеньги или ценный 
материальный объект А2, принадлежащие лицу А1 и выда-
ваемые им другому лицу, которое может стать их владельцем, 
если А1 нарушит данные им этому лицу обязательства в от-
ношении А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой залог.
 • РОД: залог квартиросъемщика.
А2 • РОД: (под) залог недвижимости.
 • в ВИН: залог в два миллиона рублей.
А3 • за ВИН: залог за машину.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внести залог; дать в залог; выдать кре-
дит под залог.
 Последовавший за арестом скорый суд обязал ее внести 

залог в 600 долларов («Известия», 2002.02.03). Но сегодня 
уже не требуют в залог высоколиквидных активов, равных 
по стоимости сумме кредита («Бизнес-журнал», 2004.01.22). 
– Сначала рассчитайтесь, а потом ступайте куда хотите! – 
Вы мне не верите? – вскинулась Кира. – Вот, держите сумоч-
ку в залог (Д. Донцова). Алексей Федорович, возьмите ссуду 
в Казенной палате. Под залог стотысячного дома не отка-
жут (Ю. Давыдов). Но банк выдает кредиты только под за-
лог земли («Русский репортер», 2014).
АНА: экон. ипотека; предоплата; гарантия; ДЕР: экон. зало-
говый [залоговая стоимость; залоговый аукцион, залоговые 
операции].
залог 2.1, уходящ.
Это кольцо – залог моей любви; Пусть этот подарок станет 
залогом нашей дружбы.
ЗНАЧЕНИЕ. Залог А1 ʻПредмет, который один человек дарит 
другому, обещая тем самым, что его хорошее отношение А1 
к этому человеку будет иметь место в будущем’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: залог нерушимой дружбы.
 Сокровище это Юлия Матвеевна думала сохранить 

до самой смерти, как бесценный залог любви (А. Ф. Писем-
ский). Приходят невесты и вешают розовые ленты – залог 
счастья (И. Шмелев). Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза 
не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу 
и в залог примирения подарила ей баночку английских белил 
(А. С. Пушкин).
АНА: знак; свидетельство.
залог 2.2, МН нет.
Чистота – залог здоровья; Точность исполнения инструк-
ции – залог безопасности; Решительное наступление – залог 
победы.
ЗНАЧЕНИЕ. Залог А1 ʻУсловие, при котором благоприятная 
ситуация А1 возникнет или будет продолжать иметь место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: залог успеха.
 Дисциплина на дорогах – залог безопасного и быстрого во-

ждения («Туризм и образование», 2000.06.15).[В США] имя 
университета, который вы закончили, во многом является 
залогом успеха («Бизнес-журнал», 2004.08.17). Ему казалось, 
что в его непоколебимой, диктаторской силе залог чистоты 
и сохранности того, чему он верил, что принес своей стране 
(В. Гроссман).
АНА: гарантия. [А. П.]

ЗАЛОЖИ́ТЬ, ГЛАГ; -лож ́у, -ло ́жит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
зало́женный; СОВ; см. ЗАКЛА ́ДЫВАТЬ. 

ЗАЛО́ЖНИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
заложник 1
Взять в заложники; расстрелять заложников.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 – заложник А2 ʻЧеловек A1, жизнь которого 
находится в полной зависимости от человека А2 и которого А2 
насильно удерживает в этом положении с целью добиться от ка-
кого-л. третьего лица, с которым связан удерживаемый, выполне-
ния выдвинутых А2 условий в обмен на сохранение жизни A1.
  1. Лицо женского пола называется заложница.

2. Образные употребления применительно к абстрактным 
сущностям в роли А1: Не спи, не спи, художник, // Не пре-
давайся сну. // Ты вечности заложник // У времени в плену 
(Б. Пастернак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заложники террористов.
 • ПРИТЯЖ: ваши заложники.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Российские заложники; заложники 
из числа иностранцев; захват заложников; спасение <освобо-
ждение> заложников; взять в заложники; держать в залож-
никах; рисковать <жертвовать> заложниками; требовать 
выкуп за заложников.
 Вскоре преступники потребовали за заложника выкуп в раз-

мере $ 6 млн («Известия», 2003.02.12 ). Одним из новых методов 
борьбы наемных работников с властными структурами и пред-
принимателями стал захват заложников из числа администра-
ции («Отечественные записки», 2003). Контрибуция не была 
уплачена, и заложников расстреляли (А. Рыбаков). Армянский 
патриарх, выпросив у паши полугодовую отсрочку, заковал 
себя в цепи и, оставив в заложниках всю свою общину, пошел 
по миру – собирать деньги (Д. Рубина). Позже, при Норд-Осте 
и Беслане, российские власти предпочтут убить заложников 
вместе с бандитами, но не идти на уступки (Г. Садулаев).
АНА: пленник, пленный. 
заложник 2, перен.
Быть заложником своих принципов; оказаться заложником 
законодательной системы.
ЗНАЧЕНИЕ. Заложник А1 ʻЛицо, находящееся в сильной за-
висимости от лица, ситуации или установлений А1ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заложник своего заказчика <своих амбиций>.
 Такие вузы ведут себя как нормальное коммерческое пред-

приятие – берут деньги со всех, кто готов купить их услуги, 
а потом, естественно, стараются удовлетворить все требо-
вания, потребности и даже капризы студентов. И в резуль-
тате оказываются их заложниками («Коммерсантъ-Власть», 
2002). Беженцы с востока Украины оказались в заложниках 
у мордовского предпринимателя («Русский репортер», 2014). 
Это должно избавить горожан и жителей поселков от роли 
заложников ежегодного бюджетного торга между мэром и гу-
бернатором («Деловой квартал» (Екатеринбург), 2003.01.13). 
В нынешней накаленной общественно-политической ситуации 
объективная оценка «Левиафана» […] попросту невозможна: 
хваля его или ругая, ты автоматически становишься заложни-
ком той или иной идеологической позиции («Огонек», 2015). 
АНА: пленник. [А. П.]

ЗАЛП, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Залп «Авроры»; залп всех орудий; громовые залпы.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻОдновременный очень громкий выстрел не-
скольких орудий А1’.
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  Образные употребления применительно к другим громким 
звукам: Он сорвал второй залп рукоплесканий, раскланялся 
(М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: залп пушек.
 • КАКОЙ: пушечный залп.
 Эсэсовцы отступили в цепь автоматчиков, окружавших 

поляну, цепь дала залп по толпе (А. Рыбаков). Еще один залп – 
и мои бастионы рухнут (Б. Окуджава). Ничем этот жалкий 
шелест не напоминал тот громовой залп, с которого, как нас 
учили в школе, началась новая эра (Б. Грищенко). Когда я вы-
бежал во двор, громовая стрельба шла отовсюду и в проме-
жутках между залпами было отчетливо слышно, как осколки 
зенитных снарядов с силою вляпывались в асфальт (Ю. Три-
фонов). Я прямо зажмурился, когда вообразил, как начнутся 
подводные залпы ракетами (В. Аксенов). До нее издали доно-
сились артиллерийские залпы, гул начинающегося сражения 
(Э. Казакевич). 
АНА: выстрел; ДЕР: залпом [залпом из всех орудий]. [А. П.]

ЗА́ЛПОМ, НАРЕЧ, разг.
Он зажмурился и залпом выпил всю водку; – Мама, прости 
меня, пожалуйста, – выдохнул он залпом.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻБез пауз в выполняемом действии’.
  Часто описывает глотание жидкости; в этом случае означа-

ет ʻодним глотком’.
 Надо в полночь написать желание, сжечь, кинуть в шам-

панское и выпить залпом (С. Спивакова). Он налил себе пол-
стакана коньяка и залпом выпил (В. Шукшин). Но он вспо-
минал прииск, щемящий дыхание холод, […] миску супчику, 
которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненуж-
ной ложкой (В. Шаламов). Он сел за стол опять, взял кружку 
и залпом выпил все (Ю. Домбровский). Стихи нельзя читать 
залпом (Л. Вертинская). Залпом произнеся все это, я вдруг со-
вершенно выдохся (В. Запашный). 
АНА: разом; разг. чохом [А. П.]

ЗАМА́ЗКА, СУЩ; ЖЕНСК, -и, РОД МН -зок, МН неупотр.
замазка 1, МН нет.
Замазка оконных щелей заняла несколько часов; Надо занять-
ся замазкой трещин.
ЗНАЧЕНИЕ. От замазывать: А1 замазывает А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: замазка окон.
 Замазка [отверстия] производится последовательно в не-

сколько слоев (Интернет-портал stroitel-list.ru).
АНА: затирка [Плиточник уже сделал затирку плитки в при-
хожей].
замазка 2
Оконная замазка; густая замазка; выковыривать замазку.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻГустое липкое вещество, применяемое для за-
мазывания трещин и щелей’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жидкая замазка; битумная <меловая, 
глиняная, свинцово-суриковая> замазка; потрескавшаяся за-
мазка; оконная замазка; замазка для аквариума; герметизи-
ровать при помощи замазки.
 Замазки – густые пасты, применяемые для заполнения 

мелких трещин и впадин на поверхности древесины или от-
деланной поверхности в процессе ее реставрации (Т. Мат-
веева). Вода, стекая вниз, заливает подоконники, размыва-
ет замазку (Г. Гурьев). Из щелей извлекалась пожелтевшая 
за зиму вата, отдирались полоски бумаги и крошащаяся за-
мазка и распахивались пыльные рамы (А. Городницкий). Он 

[хлеб], как замазка, приставал к рукам и бумаге и походил 
на кусок скверного мыла (Ю. Домбровский). Все части до-
мика должны плотно прилегать друг к другу, щели необходи-
мо промазать специальной замазкой («Сад своими руками», 
2003.03.15). 
АНА: затирка [Надо подобрать затирку одного цвета 
с плиткой]. 
замазка 3, разг.
Не хочется зачеркивать, у тебя есть замазка?; Он подул 
на листок, чтобы замазка скорее высохла.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻГустая жидкость, обычно белого цвета, засы-
хающая после нанесения на бумагу, предназначенная для 
удаления фрагментов рукописного или машинописного тек-
ста’.
 Оно [слово] было написано неразборчиво, или кто-то 

даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому 
что сквозь замазку оно упрямо все-таки проступало (В. Вой-
нович). Действие кнопки delete схоже с обыкновенной замаз-
кой, которую раньше использовали в машинописных работах 
(«Известия», 2001.11.22). Дело историков – дать ясную карту 
исторической местности без белых пятен и черной замазки 
(«Знание – сила», 2005).
СИН: корректор, штрих. [А. П.]

ЗАМА́НИВАТЬ, ГЛАГ, -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ заманить.
Заманить в ловушку <в засаду>; заманивать на новую рабо-
ту, обещая высокую зарплату.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 при помощи А4 заманивает А2 в А3 с целью 
А5 ʻЛицо А1, используя прием А4, уговаривает человека А2 
попасть в место А3 или делать А3 с целью А5, выгодной для 
А1 и обычно невыгодной для А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Банки заманивают (клиентов).
А2 • ВИН: заманивать простаков.
А3 • КУДА: заманивать (покупателей) в третьесортный 

магазин; заманить на рыбалку.
 • редк. ИНФ: Ляпунов заманивал лингвистов, гуманита-

риев ехать преподавать этим вундеркиндам (Д. Гра-
нин).

А4 • ТВОР: заманить обещаниями <рублем>.
 • при помощи РОД: заманивать при помощи рекламных 

роликов.
 • ДЕЕПР: заманивать, суля золотые горы.
А5 • чтобы ИНФ: заманивать (покупателей), чтобы на-

житься.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заманивать доверчивого ребенка <не-
опытную девушку>; заманить хищника в капкан; заманить 
хитростью; заманить в пустой дом; силком не заманишь; 
Его туда ничем не заманишь.
 В альбоме жизнь охотников – это романтическое слово, 

кстати, совершенно не подходит к немытым ублюдкам, раз 
в месяц заманивавшим большое доверчивое животное в яму 
с колом на дне, – была изображена очень подробно (В. Пе-
левин). Ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с ка-
чавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый 
мальчишка, заманивавший путешественников (И. Бунин). 
Перспективных кандидатов заманивали более тонкими ме-
тодами – курсами по «суперэффективным» бизнес-техно-
логиям, лекциями и семинарами по религиоведению («Солдат 
удачи», 2004.09.08). Даже школьников пятого-шестого клас-
са они [наркоторговцы] пытаются заманить в свой ад («Ар-
гументы и факты», 2001.04.04). Действительно, мы замани-
ли сюда врачей, учителей, шоферов, летчиков, шахтеров, 
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а коренные жители как были, так и остались оленеводами, 
охотниками да рыбаками (В. Писигин). 
АНА: соблазнять, манить; ДЕР: приманка. [А. П.]

ЗАМАНИ́ТЬ, ГЛАГ, -маню́, -ма́нит, устар. -мани ́т, ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ зама́ненный, -ен, -ена и заманённый, -ён, -ена; 
СОВ; см. ЗАМА ́НИВАТЬ. 

ЗАМА́НЧИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СРАВН -ее.
Заманчивое для нас предложение; заманчивые условия про-
живания; заманчивая перспектива; заманчивые цены.
ЗНАЧЕНИЕ. Заманчивый для А1 ʻТакой, который человек А1 
оценивает как выгодный или приятный и поэтому хочет сде-
лать что-то, связанное с ним’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: заманчивые для меня планы.
 Да и больше была заманчива для Сталина математика 

или хотя бы физика (А. Солженицын). Ему тоже предлага-
ли разные заманчивые одиссеи, но согласиться было трудно 
(Ю. Трифонов). Его приглашали на конференции, на конфе-
ренциях дважды делали заманчивые предложения, но надо 
было покидать город, уже обжитый, уже привечающий его, 
и он не решился (В. Распутин). Деньги, Стасик, деньги там 
в сверточке! И сумма такая заманчивая… Пятьдесят ты-
сяч! (Н. Леонов, А. Макеев).
СИН: привлекательный; ДЕР: заманчиво. [А. П.]

ЗАМА́ХИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ за-
махну́ться.
замахиваться 1
Он замахнулся, чтобы дать ребенку подзатыльник, но пере-
думал; Когда собака начинала рычать, я замахивался на нее 
палкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замахивается на А2 А3 ʻЧеловек А1 подни-
мает руку и отводит ее назад, часто держа в этой руке предмет 
А3, чтобы ударить А2 или чтобы бросить А3 в А2.’.
  Образные употребления применительно к идеям или 

договоренностям в роли А2, которые принимаются мно-
гими людьми и которые А1 оспаривает: замахнуться 
на святыни; Сальери замахнулся на устройство миропо-
рядка и попытался его изменить («Театральная жизнь», 
2003.07.28).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: замахиваться на старика.
А3 • ТВОР: замахиваться (на старика) дубинкой.
 Старший находил в груде вещей кортик, делал свирепое 

лицо и замахивался им […] на кастеляншу (Ю. Домбров-
ский). Гуров вошел как раз в эту минуту, когда Нонна схва-
тила с кровати подушку, замахнулась, запустила ею в Ста-
са (Н. Леонов, А. Макеев). Он сперва ускоряет шаги, потом 
кричит на нее и топает ногами, потом замахивается на нее, 
швыряет в нее камнями (В. Гроссман). Герой не стрелял, 
а замахивался лейкой и кричал «убью тебя, негодяя!» (М. Бул-
гаков). Он ударил второго, тот упал тоже. Он замахнулся 
на третьего (Ю. Трифонов).
АНА: угрожать.
замахиваться 2, разг.
Ишь куда замахнулся!; Они замахиваются на модернизацию 
образования; Режиссер замахнулся на Шекспира.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замахивается на А2 ʻЧеловек А1 собирается 
выполнить дело А2, которое говорящий считает трудновы-
полнимым’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: замахиваться на покорение Эвереста.
 Впрочем, можно и не замахиваться на эти грандиозные 

дела, можно выбрать что-то попроще («Знание – сила», 
2003). А после успеха 8-часовых гонок можно замахнуться 
и на 24 часа («Автопилот», 2002.09.15). Учение наших кори-
феев – вот на что они замахнулись (В. Дудинцев).
СИН: посягать; АНА: планировать, намереваться. [А. П.]

ЗАМАХНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну́сь, -нётся; СОВ; НЕСОВ ЗА-
МА́ХИВАТЬСЯ. 

ЗАМЕ́ДЛИТЬ, ГЛАГ; -лю, лит; СОВ; НЕСОВ замедля ́ть.
замедлить 1.1, наррат.
Замедлить темп; Он замедлил шаг и внимательно посмотрел 
на прохожего; Всадник натянул повод, и лошадь замедлила 
бег; Нельзя замедлить вращение планеты. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замедлил А2 ‘Существо А1 сделало так, что 
его перемещение А2 или перемещение А2 другого объекта 
стало медленнее’.
  1. Расширенные употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А1: Поезд <автобус, трамвай, 
троллейбус> замедлил ход.
2. Образные употребления применительно к абстрактным 
сущностям в роли А1: Время замедлило ход; Жизнь замедлила 
свой бег.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Автомобиль замедлил (ход)
А2 • ВИН: замедлить вращение.
 Краснопёров замедлил шаги у витрины фотоателье, раз-

глядывая лица пасмурных мужчин и женщин (С. Довлатов). 
У шестидесятипушечного адмиральского судна «Три иерар-
ха» яхта замедлила ход (Э. Радзинский). Она смеялась, то 
замедляла движение, запоминая, как действовать при пере-
ключении скоростей, то убыстряла и вот стала разгонять-
ся, разгоняться… (Е. Белкина). Птицы замедляли полет, 
судорожно взмахивали крыльями и падали на землю (В. Коро-
ленко). Здесь и замедлить темп не грех, хотя у Мусоргского 
и нет на это указания (А. Избицер). При всех усилиях Володи 
замедлить ход часовых стрелок не удается (Ю. Башмет).
СИН: задержать [задержать шаг]; АНТ: ускорить, убы-
стрить; ДЕР: замедлиться; замедление; замедленный [мина 
замедленного действия, замедленная реакция].
замедлить 1.2
Этот крем позволяет замедлить процесс старения кожи; 
Любая война существенно замедляет развитие экономики; 
Чрезмерная опека родителей замедлила его взросление.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замедлил А2 ‘Фактор А1 стал причиной того, 
что процесс А2 стал происходить медленнее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Это лекарство замедляет (развитие болезни).
А2 • ВИН: (Это лекарство) замедляет развитие болезни.
 Добавка в кладочный раствор солей, которые замедляют 

процесс замерзания раствора, позволяет класть кирпичную 
кладку даже в мороз («Пермский строитель», 2003.03.21). 
Дикие сливы ткемали в больших количествах содержат ве-
щества, замедляющие процесс старения и выводящие ра-
дионуклиды («Homes & Gardens», 2002.09.13). В случае па-
дения самозадержание на льду не приведет к остановке, 
но позволит замедлить скольжение и управлять им («Сол-
дат удачи», 2004.10.06). С горами шутить нельзя, особенно 
если кого-то обуяло алкогольное веселье: оно притупляет 
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чувство опасности и замедляет реакции («Семейный док-
тор», 2002.12.15). Факторами, способными замедлить в бли-
жайшей перспективе процесс снижения численности населе-
ния, […] являются сокращение смертности […] и миграция 
(«Вопросы статистики», 2004.11.18).
СИН: задержать [Болезнь задержала физическое развитие 
ребенка]; АНТ: ускорить, убыстрить, книж. интенсифици-
ровать; ДЕР: замедлиться; замедление.
замедлить 2, только ОТРИЦ; НЕСОВ нет.
Он не замедлил явиться; Соседка не замедлила написать 
жалобу; Будь уверен, он не замедлит с выполнением своего 
плана!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 не замедлил А2 ‘Человек А1 быстро выполнил 
действие А2; А2 осмысляется как следствие какой-то ситуа-
ции; говорящий часто оценивает А2 отрицательно’.
  Расширенные употребления применительно к абстрактным 

сущностям в роли А1: Результат не замедлит сказаться; По-
следствия не замедлят обнаружиться.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Экономические затруднения не замедлят сказаться 

(на зарплатах).
А2 • ИНФ: (Общественность) не замедлила откликнуться 

на призыв.
 • уходящ. с ТВОР: (Он) не замедлил с приездом.
 Я не замедлю сообщить Вам возможные даты и, есте-

ственно, просить Вашего сотрудничества и участия (И. Ар-
хипова). Явь, как за ней водится, не замедлила откликнуться 
на вымысел (С. Гандлевский). Обещанный Куролесов не за-
медлил появиться на сцене (М. Булгаков). Общественное 
значение этих романов [романов Достоевского] велико; в них 
предсказаны важные общественные явления, которые не за-
медлили обнаружиться (С. Соловьев). Сорок богатых фран-
цузов не замедлили воспользоваться этим предложением 
(В. Голованов). Когда он вернулся к машине, то обнаружил 
на лобовом стекле штрафную квитанцию, которую не замед-
лил отправить в урну, рассудив, что американское правосу-
дие не успеет принять к нему мер («Богатей», 2003.11.20).
АНА: поспешить; поторопиться; не заставить себя ждать; 
не откладывать в долгий ящик; явиться не запылиться; ДЕР: 
незамедлительный. [А. П.] 

ЗАМЕ́ДЛИТЬСЯ, ГЛАГ; -люсь, -лится; СОВ; НЕСОВ за-
медля́ться.
замедлиться 1, наррат.
Наверх альпинисты поднимались быстро, но на спуске замед-
лились; У ограды он замедлился и оглянулся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замедлился ‘Человек А1 стал перемещаться 
или двигаться с меньшей скоростью’.
  Расширенные употребления применительно к транспорт-

ным средствам, механизмам и органам в роли А1: Автомо-
биль мчался по серпантину, почти не замедляясь на поворо-
тах; При подъезде к станции поезд замедлился; Сутулясь под 
замедляющимися лопастями, к трапу кинулся Крот (В. По-
пов); Постепенно, изнемогая от кислородного голода, сердце 
замедлялось и останавливалось (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Автомобиль замедлился.
 Встречные арестанты старались одни – пройти бы-

стрей, другие – замедлиться, отвернуться, чтобы толь-
ко не сойтись с ним [с полковником] и лишний раз не по-
здороваться (А. Солженицын). Он уже влетел в подъезд, 
но резко замедлился между вторым и третьим этажами, 
смущенный путаницей в мыслях и громким сердцебиением 

(И. Сахновский). Когда автомобиль скользил боком, снег по-
могал ему замедляться (И. Сирин).
АНА: задержаться; тормозить; АНТ: ускориться, убы-
стриться; ДЕР: замедление.
замедлиться 1.2
Стремительный бег замедлился; Безудержная скачка стала 
постепенно замедляться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замедлилось ‘Перемещение А1 стало проис-
ходить медленнее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Танец замедлился.
 Над головой будто раскрылся парашют, раздался треск 

шелка, туго натянутого, и падение замедлилось, ноги ощу-
тили плоскость пола (А. Азольский). Неумолимый ход шеренг 
не замедлился ни на секунду (М. Елизаров). Если натянуть 
обе стропы, полет замедлится («Парадокс», 2004.05.01). 
АНТ: ускориться, убыстриться; ДЕР: замедление.
замедлиться 2
Экономическое развитие страны резко замедлилось; Про-
цедура рассмотрения вопросов замедляется.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замедлился ‘Процесс А1 стал происходить 
медленнее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Возобновление клеток (в старости) замедляется.
 В системах отсчета, движущихся с ускорением […], те-

чение времени замедляется (В. Комаров). Но в дальнейшем 
темпы роста заработной платы, полагают эксперты, будут 
замедляться («Газета», 2003.07.02). С точки зрения крупного 
бизнеса реформа замедлилась – заявлений чиновников и даже 
документов накопилось уже немало, а вот дел особо не на-
блюдается («Газета», 2003).
АНА: пойти на спад <на убыль>; АНТ: ускориться; убы-
стриться; книжн. интенсифицироваться; ДЕР: замедление. 
[А. П.]

ЗАМЕДЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -яю, -яет; НЕСОВ; см. ЗАМЕ́ДЛИТЬ. 

ЗАМЕДЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я ́юсь, -я́ется; НЕСОВ; см. ЗА-
МЕ́ДЛИТЬСЯ.

ЗАМЕ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
замена 1
Трубы находятся в аварийном состоянии и требуют немед-
ленной замены; Надо произвести замену оборудования; Во-
прос о замене смертной казни пожизненным заключением 
остается открытым.
ЗНАЧЕНИЕ. От заменить 1: А1 заменил А2 на А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: замена изношенных деталей.
А3 • ТВОР: замена (изношенных деталей) новыми.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочная <безотлагательная, внеочеред-
ная, плановая> замена; полная (тотальная) замена; дорого-
стоящая замена; трудоемкая замена; произвести <осуще-
ствить> замену; требовать замены.
 Замена сына адмирала сыном дворника приведет к бедам, 

не один враг наживется, до адмирала дойдет (А. Азольский). 
Мы знали, […] что такое таблица замены продуктов, по ко-
торой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности 
сто граммов масла (В. Шаламов). Самым дорогостоящим 
и трудоемким делом была замена всей сантехники (Л. Улиц-
кая). Мовчун поставил на замену Шабашова – тот знал весь 
текст Мальволио, как знал и многие, не сыгранные в жизни 
роли, наизусть (А. Дмитриев). Непрофессионалу не стоит 
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браться даже за замену свечей и высоковольтных проводов 
(«За рулем», 2004.02.15).
АНА: смена [смена колес]; подмена; замещение.
замена 2
Интернет – плохая замена живому общению; Преподаватель 
заболел, а в замену ему никого пока не нашли; Пришлите мне 
замену!; Надо было подыскать замену старому велосипеду.
ЗНАЧЕНИЕ. Замена А2 ‘Тот, кто заменил или способен за-
менить А2 или то, что заменило или способно заменить А2’ 
[А2 – объекты, процессы, свойства и состояния, правила и за-
коны, традиции].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: замена варежкам.
 • РОД редк: Может быть, этот букет и был заменой 

слова «любовь» (А. Мишарин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошая <достойная, равноценная, под-
ходящая, удачная, эквивалентная> замена; плохая <недо-
стойная, неравноценная, неподходящая, неудачная> замена; 
найти <отыскать, подыскать, придумать> замену.
 Привычка свыше нам дана, / Замена счастию она 

(А. С. Пушкин). Посуда копеечная, вы легко купите ей заме-
ну (Д. Донцова). На фоне недалекого супруга записной мачо 
Гужов был более чем равноценной заменой (В. Синицына). 
Если это не ключевой сотрудник, можно спокойно его уво-
лить, не опасаясь, что не найдешь замены («Бизнес-жур-
нал», 2004.08.17). Различные веревочки и стропы – плохая им 
[шнуркам] замена («Солдат удачи», 2004.07.07).
АНА: смена [подрастающая смена]; заменитель; альтерна-
тива; суррогат; эвфемизм; эрзац. [А. П.]

ЗАМЕНИ́ТЬ, ГЛАГ; -меню́, -ме́нит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
заменённый, -ён, -ена; СОВ; НЕСОВ заменя ́ть.
заменить 1
Заменить шину; заменить форварда; заменить куртку теп-
лым пальто; заменить трудный термин на всем понятное 
слово.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заменил А2 на А3 ‘Человек А1 стал исполь-
зовать вместо объекта А2 объект А3, способный выполнять 
ту же функцию, что и А2, обычно потому, что А2 перестал 
выполнять ее или стал выполнять плохо’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заменить сахар (фруктозой).
А3 • ТВОР: заменить (сахар) фруктозой.
 • на ВИН: заменить (сахар) на фруктозу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заменить масло <двигатель, шину>; за-
менить сотрудника <исполнителя главной роли>; заменить 
батарею отопления; заменить кофе чаем; заменить изно-
шенные детали новыми.
 Ярем он барщины старинной / Оброком легким заменил, / 

И раб судьбу благословил (А. С. Пушкин). У меня уже начала 
разрушаться память, и некоторые волшебные строчки выпа-
ли из полузабытых стихов, как кирпичи из старинных замков 
эпохи Возрождения, так что пришлось их заменить другими, 
собственного изготовления (В. Катаев). Ирина стирала с губ 
модный в те времена фиолетовый цвет, заменяла на нежно-
розовый (В. Токарева). Повыбрасывать иностранцев значило 
заменить всюду в тексте «Лауэ доказал» на «ученым удалось 
доказать», или «как убедительно показал Лангмюр» на «как 
было показано» (А. Солженицын). К счастью, нашего дирек-
тора не послушались и стадион оставили на месте, только 
деревянный забор заменили каменным (Ф. Искандер).
АНА: поменять; заместить; ДЕР: замена; взамен.

заменить 2
Бутерброды заменили ему обед; Интернет многим заменяет 
живое общение; Фильмы, снятые по книгам, часто заменяют 
школьникам сами книги; Собака заменила волчатам мать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заменил А3 А2 ‘А1 стал использоваться суще-
ством А3 вместо А2 или А3 стал рассматривать А1 в качестве 
А2’ [А1 и А2 – объекты, процессы, действия, свойства и со-
стояния, правила и законы, традиции].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Соевое мясо заменяет (вегетарианцам обычное 

мясо).
А2 • ВИН: (Соевое мясо) заменяет (вегетарианцам) обычное 

мясо.
А3 • ДАТ: (Соевое мясо) заменяет вегетарианцам (обычное 

мясо).
 Ты вот на море ни разу почему-то не был, а зря, зря – 

его твои горы никак не заменят! (Ю. Домбровский). В бою 
под Рославлем он заменил убитого командира полка, собрал 
бегущих, ударил по противнику, отбил речную переправу 
(В. Гроссман). Конституция Евросоюза призвана заменить 
Римский, Маастрихтский, Амстердамский и Ниццский до-
говоры и тем самым упростить базовое законодательство 
Евросоюза («Дипломатический вестник», № 7, 2004). [Колю-
ня] обожал слушать на стареньком магнитофоне рок-оперу 
«Иисус Христос – суперзвезда», которая заменяла ему акафи-
сты и стихиры и поставляла сведения о земной жизни Спаси-
теля (А. Варламов). Может ли машина мыслить, заменить, 
превзойти человеческий мозг? (Д. Гранин). При нашем появ-
лении он поднял глаза от газеты и отчетливо моргнул, что 
традиционно заменяло приветственный кивок (А. Волос).
АНА: заместить; вытеснить; ДЕР: замена; взамен. [А. П.]

ЗАМЕНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -яю, -яет; НЕСОВ; см. ЗАМЕНИ́ТЬ. 

ЗАМЕРЕТЬ, ГЛАГ; замру́, замрёт, ПРОШ за́мер, замерла ́, 
за́мерло, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ за́мерший, ДЕЕПР замере́в; 
СОВ; НЕСОВ замира ́ть.

замереть 1.1 ‘стать неподвижным’: замереть от страха.
замереть 1.2 ‘принять неподвижную позу’: почтительно заме-
реть.
замереть 2.1, наррат. ‘перестать шевелиться’ [о деревьях и т. п.]: 
Осины замерли.
замереть 2.2 ‘остановиться, показывая значение величины’: 
Стрелка весов замерла на ста граммах.
замереть 3.1 ‘перестать перемещаться’: Трамвай замер на оста-
новке.
замереть 3.2 ‘перестать функционировать’ [о механизмах]: Мотор 
замер.
замереть 3.3 ‘перестать происходить’: Торговля замерла.
замереть 4, перен. ‘перестать произноситься или звучать’: Слова 
на устах замирают; Эхо замерло.

замереть 1.1
Замереть на месте; замереть перед витриной; замирать 
от страха.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замер от А2 в А3 на А4 ‘Человек А1 из-за вне-
запно охватившего его чувства А2 на какое-то время утратил 
способность перемещаться и двигаться, сохранив ту позу А3, 
в которой он был в момент, когда находился в месте А4’.
  1. По аналогии – о животных: Кролик замер от страха; 

Собачонка оторопело замерла перед облаком пыли, побитая 
и растерянная (Л. Леонов).
2. Метонимические употребления применительно к мас-
се людей в роли А1: Весь стадион замирал, когда великий 



 582 ЗАМЕРЕТЬЗАМЕРЕТЬ

негритянский бегун Джесси Оуэнс выходил на старт; Одна 
миля считается в Англии дистанцией лордов, и всякий раз 
трибуны замирают, когда собираются дать старт на милю 
(В. Рекшан).
3. Метонимические употребления применительно к органам 
и частям тела или к самому телу в роли А1: Сердце вдруг 
опустело, замерло, а потом разразилось барабанной дробью 
(Л. Улицкая); У меня все тело как будто замерло, мышцы оне-
мели (Ю. Патрикеев).
4. Образные употребления применительно к инородным об-
разованиям в теле: А опухоль инкапсулировалась. Съела часть 
легкого и замерла (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: замирать от восторга.
 • в ПР: замереть в ужасе.
А3 • КАК: замереть в нелепой позе; замереть с куском пи-

рога в руке.
А4 • ГДЕ: замереть на пороге; замереть в дверях; замереть 

перед картиной.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно <внезапно> замереть, сра-
зу <быстро> замереть, ненадолго <на минуту, надолго> за-
мереть; невольно замереть; тревожно замирать, замереть 
от волнения; замереть от страха <от испуга, от ужаса>, 
замереть от стыда <от смущения>, замереть в страхе <в 
испуге, в ужасе>; замереть в нерешительности <в недоуме-
нии>, замереть от удивления <от изумления, от потрясе-
ния>, замереть от восхищения <от радости, от наслажде-
ния>; замереть на полуслове; замереть около репродуктора 
<у открытой двери, перед зеркалом, перед витриной>; оста-
новиться с замирающим сердцем; Сердце сладко замирает; 
Дух замирал от каждого его слова.
 Сергей, содрогнувшись, замер от чувства какой-то непри-

стойности, безобразности, оголенности этой сцены (Ф. Ис-
кандер). Он услышал ее шаги, обернулся и замер, зажав пра-
вой рукой запястье левой (Л. Улицкая). Да и мы все замерли 
и только глядели, как блестят из рогатых васильков заячьи 
глаза (Ю. Коваль). Он [Колюня], равнодушный к живописи, 
много лет спустя увидел [Сикстинскую мадонну] и замер пе-
ред нею (А. Варламов). Но чаще всего клиент, увидев свой 
портрет, сначала замирал с открытым ртом, а потом от-
казывался от полотна (Д. Донцова).
СИН: застыть, окаменеть, оцепенеть, остолбенеть; АНА: 
притаиться; оторопеть; обомлеть; КОНВ: сковать, парализо-
вать [Он замер от страха – Его сковал <парализовал> страх]; 
АНТ: рвануться, двинуться, шевельнуться, шелохнуться.
замереть 1.2
Замереть перед прыжком с утеса; замереть по стойке 
«смирно!».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замер в А2 ‘Человек А1, собираясь совершить 
важное или необычное действие А2 или ожидая, что очень 
скоро произойдет важное, необычное или приятное событие 
А2, приготовился к А2, приняв неподвижную позу А3’ [по 
аналогии – о животных].
  1. Метонимические употребления применительно к рукам, 

пальцам рук, а также инструментам и орудиям, которые чело-
век держит в руках, в роли А1: Михайлов смотрит и видит, 
как его [Стрепетова] тонкие, изящные руки словно напоказ 
замирают на секунду на темно-вишневой поверхности сто-
ла (В. Маканин); Прицелился. Его палец замер на спусковом 
крючке. У этой винтовки был очень легкий спуск (А. Житков); 
Вороненые стволы замерли, нацелившись в точку чуть пони-
же уха медведя (В. Бурлак).

2. Образные употребления применительно к неживым объек-
там и артефактам в роли А1: Новые и новые мириады [снежи-
нок] тихо осыпались с вышины, где замершее далекое небо 
было похоже на стоящие под снегом леса (О. Павлов); С двух 
сторон от широкой мраморной лестницы замерли в величе-
ственных позах железная змея и деревянная обезьяна, симво-
лизирующие мудрость и стремление к познанию (М. и С. Дя-
ченко).
3. Форма ПОВЕЛ ЕД Замри! в значении ‘остановись и не ше-
велись’ используется в подвижных детских играх, особенно 
на открытом воздухе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • перед ТВОР: замереть перед броском <перед выстре-

лом>.
 • в ПР: замереть в ожидании чего-л.
А3 • КАК: замереть с фотоаппаратом в руке; замирать 

в охотничьей позе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чутко замереть, почтительно заме-
реть; блаженно <сладко, благоговейно> замирать; замереть 
в предвкушении <в предчувствии> чего-л.; замереть на се-
кунду; замереть на краю пропасти; Арена замерла, Казарма 
замерла, Трибуны замерли, Весь зал замер, Весь двор замер.
 Я замерла, чтобы не напугать его, и протянула к нему руки 

(А. Геласимов). И юноша – услышав или угадав его насторо-
женность – тоже чутко замер (В. Маканин). Невольно под-
даешься общему настроению, и хочется почтительно заме-
реть, осознав важность момента («Даша», 2004). Она вновь 
умолкла, и все вновь замерли в напряжении, но продолжения 
не последовало (В. Белоусова). Отец Максуда – министр. Ири-
на замерла в сладостном предчувствии. Ее дочь войдет в бога-
тый престижный дом (В. Токарева). Артисты, знающие руко-
водителя Сочинского цирка как отменного хитреца, замерли 
в предвкушении любопытного спектакля (В. Запашный).
АНА: остановиться, как вкопанный; АНТ: двинуться; ше-
вельнуться.
замереть 2.1, наррат.
Осины замерли; Все в природе замерло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замер ‘Растение А1, часть А1 растения или 
масса А1 растений, которые обычно качаются на ветру, пере-
стали качаться в условиях или по причине А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Леса замерли.
А2 • от РОД: замереть от зноя.
 • в ПР: замирать в безветрии.
 Вышел я на берег – мутная луна светит, ивы склонили пе-

чальные головы, осока замерла в духоте (А. Аверченко). Сос-
ны замерли от зноя, только смолы стекали по стволам и сох-
ли, белея, будто засахариваясь, да шелушилась кора, и сухие, 
прозрачные чешуйки медленно падали на хвойный настил 
(Г. Николаева). Придавленные снегом леса замерли в ослепи-
тельном безветрии, будто морозы сковали сам воздух (Б. Ва-
сильев). Желтые кувшинки замерли и теперь, утром, горят 
ярче, чем даже в солнечный полдень (В. Солоухин). В природе 
все замирает в предчувствии зимы, хотя еще и лист держит-
ся на деревьях, и солнце одаряет теплом (Ю. Петкевич).
СИН: застыть; АНТ: шевельнуться, шелохнуться.
замереть 2.2
Стрелка весов замерла на пятистах граммах; На табло за-
мерли цифры 3:2.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замер на А2 ‘Рабочая часть А1 измерительно-
го прибора, которая до этого двигалась, остановилась на от-
метке А2’.
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  Метонимические употребления применительно к самому 
прибору в роли А1: Весы замерли на пятистах граммах.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Стрелка спидометра замерла.
А2 • на ПР: (Стрелка спидометра) замерла на двухстах кило-

метрах в час.
 Самописец замер на высшей точке одного из пиков (Е. Ха-

ецкая). Обе чашки замерли на одном уровне, а стрелка весов 
показывает их равновесие (В. Янин). Стрелка спидометра за-
мерла на отметке «130». Машина глотала километры (Э. Ря-
занов, Э. Брагинский). Стрелка манометра замерла на угро-
жающем пределе. Только-только воздуха на обратную дорогу 
(К. Серафимов). При движении к «макушке» планеты, к серд-
цу Арктики, компас не нужен, так как магнитная стрелка за-
мирает и на север не показывает (А. Грешневиков).
СИН: остановиться, застыть; АНТ: двинуться, шевель-
нуться.
замереть 3.1, наррат.
Трамвай замер на перекрестке <за десяток метров до оста-
новки>; Фуникулер замер на полпути к вершине.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замер на А2 ‘Транспортное средство или 
подъемное устройство А1 остановилось в месте А2, часто 
из-за неожиданно возникших обстоятельств, препятствую-
щих его функционированию’.
  Метонимические употребления применительно к части 

транспортного средства или подъемного устройства в роли 
А1: Наконец, кабина замерла на последнем этаже, и створки 
лифта разъехались в разные стороны, выпуская […] пасса-
жиров (В. Постников).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лифт замер.
А2 • ГДЕ: замереть на втором этаже <между двумя эта-

жами>.
 Все три рязанских комбайна, наскоро отремонтирован-

ные, были вывезены в поле, пущены на картофель – и замерли 
(А. Азольский). На мостике через Гельдерс-канал замерли де-
сятки автомобилей и на их крышах тоже виднелись любо-
пытные (А. Мееров). Минут пять, может быть, стояли мы, 
глядя на эти […] потоки вырывающихся на площадь машин, 
замирающих на площади (А. Макушинский).
СИН: остановиться, зависнуть [Вертолет завис над поля-
ной]; АНА: застрять; АНТ: тронуться.
замереть 3.2
Мотор замер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замер ‘Техническое устройство А1 перестало 
функционировать, обычно временно’.
  Метонимические употребления применительно к пред-

приятиям, оборудованным техническими устройствами, 
в роли А1: Заводы и фабрики замерли.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Двигатель замер.
 И вдруг двигатель замер – лодка мягко легла на дно 

(В. Гроссман). Пришел как-то раз Алексей домой и увидел, 
что все его питомцы вверх брюхом плавают. Электричество 
отключили, компрессоры замерли, воздух перекрыло (В. Шу-
рин). Штурвал замер в ожидании своего капитана (В. Пост-
ников). В Москве не хватало хлеба, не хватало топлива, 
многие заводы замерли, трамваи почти не ходили (А. Бек). 
Заводы замирали и администрация была бессильна остано-
вить развал (О. Волков).
СИН: остановиться, встать, уходящ. стать; АНА: заглох-
нуть [Мотор заглох]; зависнуть [Компьютер завис]; АНТ: 
заработать [Мотор заработал].

замереть 3.3
Жизнь на время замирала; Снова замерло все до рассвета 
(М. Исаковский).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замерла ‘Деятельность А1 стала менее интен-
сивной или совсем прекратилась’.
  1. Расширенные употребления со словом время – примени-

тельно к отрезку времени в роли А1, который характеризуется 
отсутствием каких-л. событий: Каждый раз время замирало 
так надолго, что казалось, столько, сколько в него помести-
лось, поместилось уже навсегда (А. Битов).
2. Метонимические употребления применительно к месту, где 
происходит деятельность, в роли А1: В безымянные теплые 
ночи […] тихий город, деревянный, допотопный и замызган-
ный, со скособоченными домами и скособоченными улицами, 
совершенно замирал (А. Эппель); Даже такие исполины, как 
Можайское или Варшавское шоссе, беспомощно замирают 
под тяжестью пробок («За рулем», 2004.02.15); Город напол-
нился слухами и страхами, а рынки и базары замерли (С. Та-
ранов).
3. Суженные употребления применительно к чувствам в роли 
А1: Все чувства замерли в нем [Олончееве], он стоял, не дви-
гаясь с места, как пораженный громом (Н. П. Шаликова); 
Этот могучий душевный толчок разбудил его чувства, об-
реченно замершие перед лицом неминуемой смерти; первой 
полыхнула лютая ненависть… (С. Бабаян).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Торговля замерла.
 Без нее [бабушки] попросту замерла бы и навсегда оста-

новилась жизнь (А. Варламов). Так бы и промолчали всю до-
рогу, да на мосту у Лианозова случилась какая-то авария, 
движение замерло (А. Азольский). Но счастье – это когда 
все внутри замирает, и время замирает, и кажется, вот она, 
настоящая жизнь (Е. Голованова). В центре нового города 
кипело, клубилось и бурлило по многочисленным барам весе-
лье, здесь же все замирало с отъездом последнего туристи-
ческого автобуса (Д. Рубина).
СИН: затихнуть; АНА: остановиться; застопориться [Дело 
застопорилось]; заглохнуть; уснуть; АНТ: возродиться; ки-
петь.
замереть 4, перен.
Эхо замерло; Музыка замерла; Песня замирает вдалеке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замер ‘Звук А1 перестал раздаваться в месте 
А2’.
  Суженные употребления применительно к словам и зву-

кам в роли А1, которые так и не были произнесены: Слова 
на устах замирают; Крик замер в груди.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Мелодия замирает.
А2 • ГДЕ: (Шум) в конце коридора <под лестницей> замер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плач замер, Крики замерли; Замер по-
следний звук; Все звуки замерли.
 Последний звук замер, и наступала тишина, такая же, 

как в те дни, когда Петербурга еще не было (Д. Мереж-
ковский). – Иисус говорил не о телесной болезни, – подняв 
указательный палец вверх, подчеркнул брат Тимофей, и его 
голос замер на повышенной интригующей интонации (Д. Глу-
ховский). Клекот замер в ее белом закинутом горле (И. Му-
равьева). Занавес был поднят. Бессильная мольба замерла 
на моих губах. Я сглотнула и выпрямила спину, унимая дрожь 
(Е. Чижова). Оркестр сворачивает за угол. Звуки замирают 
(Ю. Анненков).
СИН: затихнуть, стихнуть, утихнуть, умолкнуть; АНТ: 
раздаться, прозвучать. [Ю. А.]
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ЗАМЕРЗА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАМЁРЗНУТЬ.

ЗАМЁРЗНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ -мёрз, -мёрзла, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ замёрзший, ДЕЕПР замёрзнув; СОВ; 
НЕСОВ замерза́ть. 
замерзнуть 1
Замерзшая лава; Земля замерзла; Вода замерзла в ведре; Чер-
нила замерзли; Белье замерзло на балконе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замерз ‘Из-за низкой температуры воздуха 
жидкость А1 полностью или частично превратилась в лед или 
же мягкая субстанция или мягкий объект А1 стали тверды-
ми’.
  1. Метонимические употребления применительно к водо-

емам: Река <лужа, бухта> замерзла; Это озеро зимой не за-
мерзает.
2. Сдвинутые употребления применительно к твердым объ-
ектам для указания на то, что на их поверхности или внутри 
них появился лед: Замок замерз; Трубы <окна> замерзли; Си-
дящие у окон не сговариваясь стали продувать в замерзшем 
стекле маленькие слезящиеся лунки (Е. Прошкин); Соседний 
дом, точно новогодняя елка, весь в огнях – веселых, радужно 
искрящихся (так показалось сквозь замерзшие окна) (В. Сли-
пенчук).
3. Сдвинутые употребления применительно к дыханию для 
указания на то, что газообразные частицы воды, входящие 
в состав воздуха, выдыхаемого человеком, из-за низкой тем-
пературы конденсируются и становятся видны в виде пара: 
Дыхание замерзает.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <мгновенно> замерзнуть; по-
степенно замерзать; Мясо <масло> замерзло в морозильни-
ке; Вода замерзает при нулевой температуре.
 Мы приехали в Красноярск, когда Енисей уже стоял за-

мерзший (Э. Лимонов). Река долго не замерзала; от ее зе-
леной воды поднимался пар (К. Паустовский). Однако опре-
делить температуру было можно, потому что плевок 
замерзал на лету (В. Шаламов). Когда лагерников гоняли 
в баню, во влажном воздухе предбанника белье замерзало 
и стучало, как жесть (Н. Мандельштам). Замерзшая и твер-
дая, как каменные шарики, клюква перекатывалась в пакете 
и приятно позвякивала (Т. Устинова).
СИН: застыть, заледенеть, задубеть, уходящ. залубенеть; 
АНА: заморозиться [Курица заморозилась]; КОНВ: заморо-
зить; АНТ: оттаять; ДЕР: физ. замерзание [точка замер-
зания].
замерзнуть 2
Я замерз; Руки <ноги, уши> замерзли; Голова замерзла; Нос 
замерз; Щенок замерз и дрожал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замерз ‘Из-за низкой температуры окружаю-
щей среды существу А1 или части А1 его тела стало холодно, 
что сопровождается ухудшением состояния А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Руки замерзли.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно одновременно упомянуть су-
щество А1 и часть его тела, используются конструкция вида 
У мальчика замерзли руки, У котенка замерзли лапы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <мгновенно> замерзать; силь-
но <очень, отчаянно, немного, слегка> замерзнуть, совсем 
замерзнуть, замерзнуть, как цуцик [степень]; замерзнуть 
в холодной воде, замерзнуть в нетопленой комнате, замер-
зать в окопах [место]; замерзнуть ночью; замерзнуть в лег-
ком пальто <без шапки>, замерзнуть на ветру <на морозе> 
[условия и причина]; Он замерз и дрожал; Я что-то замерз; 
Почувствовал, что замерз <замерзаю>.

 – Аксакал, откройте! Замерзаем! – Кто вы? – Свои 
(Ч. Айтматов). Он замерзал в своем кожаном, уже успев-
шем превратиться в лохмотья, пальто (Н. Мандельштам). 
– Вы не замерзаете, сидя целый день на холоде? – участливо 
спросил он (А. Маринина). На фронте – голодный и замерз-
ший – только и мечтал попасть в госпиталь, который пред-
ставлялся мне краем обетованным (А. Сегаль). Однажды 
на улице я подобрал замерзшего голодного пса породы боксер 
(«Аргументы и факты», 2001.07.04).
СИН: озябнуть, продрогнуть, застыть, окоченеть, закоче-
неть; АНТ: разг. запариться; согреться.
замерзнуть 3
Ударили холода, и саженцы <завязи> замерзли; Яблоня за-
мерзла; Такие морозы, что птицы замерзают на лету; Ста-
рика нашли наутро замерзшим.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замерз ‘Существо или растение А1 погибло 
из-за низкой температуры окружающей среды’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Насмерть замерзнуть; медленно замер-
зать; замерзать на корню; замерзнуть на улице <в снегу, 
в сугробе>; замерзнуть во сне; замерзнуть спьяну. 
 Куропатка […] заглядывает в лунку, пытается дотя-

нуться до ягод, шлепается туда и замерзает, потому что 
не может вылететь (Ф. Искандер). Говорят, что замерзаю-
щий человек умирает не в муках, просто ему вдруг смертель-
но хочется спать (Г. Вишневская). Коломнин в парилке сауны 
распевал грустную песню про замерзшего в степи ямщика 
(С. Данилюк). Не замерзать же в лесу! Мишка хотел встать, 
но тут же заохал и опять сел (Н. Носов). [Т. К.]

ЗАМЕ́РИТЬ, ГЛАГ; -ме́рю, -ме́рит и -ме́ряю, -ме́ряет, ПО-
ВЕЛ -ме́рь и -ме́ряй, ПРОШ -ме ́рил, -ме́рила, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
ПРОШ заме́ривший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ заме́ренный, ДЕ-
ЕПР заме́рив; СОВ; НЕСОВ замеря ́ть.
Замерять температуру раствора специальным датчиком; 
Эксперты замерили уровень содержания в воздухе диоксида 
азота, фенола и свинца; Инспектор с радаром замеряет ско-
рость едущих машин; Надо замерить обхват груди, талии 
и бедер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замерил А2 с помощью А3 ‘Человек А1, ис-
пользуя специальный прибор А3, узнал точное значение фи-
зической величины А2, часто с целью провести научное ис-
следование’.
  Расширенные употребления применительно к механизмам 

в роли А1: Луноход взял пробы грунта и замерил темпера-
туру почвы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замерить давление воздуха.
А3 • ТВОР: замерить линейкой (длину отрезка).
 • с помощью РОД: замерить скорость с помощью радара.
 • при помощи РОД: замерить скорость при помощи ра-

дара.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Замерить датчиком <измерительным 
прибором, пантографом>; замерить при помощи специаль-
ной аппаратуры; Специалисты <эксперты, исследователи, 
ученые> замеряют давление <вес, рост, уровень радиации, 
концентрацию вредных веществ>.
 В интересах науки следовало, конечно, замерить физио-

логические параметры моего организма (Д. Биленкин). С ме-
тодичностью исследователя он замерил показания шагомера 
(Ю. Визбор). Вот и нужно было замерить скорость по вы-
сотам на разных площадках – насколько соответствует 
расчетной (С. Вишенков). Кроме того, он отдельно замерил 
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площадь дверных проемов (А. Львов). Экологическая мили-
ция будет замерять уровень CO в выбросах и штрафовать 
за его превышение («Коммерсантъ-Власть», 1998,  № 8). Над 
4-м блоком [Чернобыльской АЭС] постоянно кружили вер-
толеты, замерявшие уровень излучения («Искусство кино», 
2003.06.30). 
СИН: измерить, померить, промерить, смерить, ≈ произ-
вести замер; АНА: засечь [засечь время, засечь скорость]; 
ДЕР: замер. [А. П.]

ЗАМЕРЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я ́ю, -я ́ет; НЕСОВ; см. ЗАМЕ ́РИТЬ.

ЗАМЕСТИ́ТЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я.
Заместитель главного редактора; заместитель декана 
по научной работе; заместитель министра иностранных дел 
России; заместитель руководителя Министерства экономи-
ческого развития и труда Российской Федерации.
ЗНАЧЕНИЕ. Заместитель А2 ‘Человек, должность которого 
занимает второе место в служебной иерархии после А2 и ко-
торый помогает А2 в сфере А3 его работы, или сама эта долж-
ность’.
  1. Часто используются сокращения зам… и зам: замдирек-

тора, замминистра; твой зам.
2. Лицо женского пола называется заместительница.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: заместитель директора.
А3 • по ДАТ: заместитель (директора) по хозяйственной ча-

сти.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заместитель гендиректора <главвра-
ча, председателя общественной комиссии>; заместитель 
по культуре <по работе с молодежью>; назначить замести-
телем <на должность заместителя>; пойти <попасть> 
в заместители; метить в заместители.
 Потом, значит, назначили заместителя директором. Сел 

он в это кресло и стал работать (В. Пелевин). Нежданно-
негаданно братья получили клиента, о котором и мечтать 
не могли – самого заместителя министра внешней торговли 
(А. Азольский). Товарищ Мишулин – заместитель товарища 
Синицына (Г. Горин). МГИМО посетила представительная 
американская делегация во главе с первым заместителем 
министра энергетики США («Дипломатический вестник», 
2004, № 7). 14 июля 2004 г. в связи с представлением замести-
теля Генерального прокурора РФ Президиум Верховного суда 
РФ пересмотрел свое собственное решение («Бухгалтерский 
учет», 2004.12.06).
СИН: ≈вице-; АНА: помощник (прокурора). [А. П.]

ЗАМЕСТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ещу́, -ести́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
замещённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ замеща́ть; необиходн.

заместить 1.1 ‘начать использовать вместо чего-то другого’: заме-
стить газ углем.
заместить 1.2 ‘занять место чего-то другого’: Фруктоза замещает 
глюкозу.
заместить 2.1 ‘снять с должности, назначив на нее другого чело-
века’: заместить директора его замом по хозяйственной части.
заместить 2.2 ‘начать временно исполнять обязанности другого 
человека’: Он замещает министра.
заместить 2.3, канц. ‘занять должность’: заместить вакансию.

заместить 1.1 
Предприниматели должны заместить дальние перевозки же-
лезной руды товарными потоками с ближних источников.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заместил А2 А3 ‘Человек А1 стал использо-
вать вместо объекта А2 способный выполнять ту же функцию 

объект А3, обычно потому, что А3 перестал выполнять ее или 
стал выполнять плохо, или А1 стал делать А3 вместо А2, по-
тому что А3 лучше в каком-л. отношении’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заместить сон (едой).
А3 • ТВОР: заместить (сон) едой.
 Проломанную теменную кость пришлось заместить кус-

ком пластмассы (В. Токарева). Белки все время распадаются, 
и их необходимо замещать вновь синтезируемыми молеку-
лами (В. Горбачев). Экспортируя ее [электроэнергию], мы, 
по сути, замещаем более выгодный для страны экспорт дру-
гих энергоносителей («Аргументы и факты», 2003). В При-
морье уже не хватало майоров – замещали присланными 
из Москвы старшими лейтенантами (И. Николаев). Бодров 
изменил мотивировку поступков действующих лиц: в фильме 
старик-чеченец берет пленных не ради выкупа, но для обмена 
на собственного сына, замещая корысть отчаянием («Не-
прикосновенный запас», 2003.03.04)
СИН: заменить, подменить; АНА: сменить; ДЕР: замеще-
ние.
заместить 1.2
Новые яркие впечатления заместили воспоминания детства; 
Мышечная ткань способна замещать жировую; Почти везде 
техника заместила ручной труд.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заместил А2 ‘А1 стал иметь место вместо 
А2; А2 часто выполняет функции А1’ [А1 и А2 – объекты, 
процессы, действия, свойства и состояния, правила и законы, 
традиции].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эмоции заместили (разум).
А2 • ВИН: (Эмоции) заместили разум.
 Возмущение становится как бы на место сатириче-

ского смеха. […] Однако на деле возмущение вовсе не заме-
щает смеха (М. Бахтин). Меня мог бы заместить на земле 
и в твоем сердце мой сын (Г. Бакланов). Так случилось, что 
поцелуи заместили слова (М. Агеев). Идея борьбы за свое, 
переживающее погибших, дело может заместить идею 
личного бессмертия (С. Кржижановский). По оси абсцисс 
отложены массы атомов замещающих элементов, по оси 
ординат – массы атомов замещаемых элементов («Геоин-
форматика», 2001, № 3). Природная фруктоза – уникальный 
сахар, который участвует в тех же обменных процессах, 
что и глюкоза, и полноценно замещает ее («Мясная инду-
стрия», 2004.03.29).
СИН: заменить; АНА: вытеснить; ДЕР: замещение.
заместить 2.1
Заместить неугодного сотрудника лояльным; заместить 
Иванова Петровым; Перед чемпионатом мира было решено 
не замещать главного тренера сборной.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заместил А2 А3 на должности А4 ‘Офици-
альное лицо А1 сняло с должности А4 человека А2 и назна-
чило на нее человека А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заместить некомпетентного сотрудника.
А3 • ТВОР: заместить (сотрудника со средним образова-

нием) выпускником университета.
А4 • на ПР: заместить на посту <на должности>.
 Они просто замещали живших по старым законам чи-

новников своими людьми (А. Белозеров). [Петр] не решался 
отстранить его [царевича Алексея] от престолонаследия, 
потому что некем было его заместить (Н. И. Костомаров). 
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Буллит, уехавший из России в 1936 году, был тогда временно 
замещен Лоем Гендерсоном (Н. Берберова).
АНА: назначить; избрать; поставить (Иванова мини-
стром).
заместить 2.2
Заместить павшего в бою командира; Он сейчас замещает 
гендиректора; Пока неизвестно, кто заместит его на посту 
министра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заместил А2 на должности А3 ‘Человек А1 
стал занимать должность А3, исполнявшуюся до этого чело-
веком А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заместить командующего; заместить Иванова.
А3 • на ПР: заместить на должности <на посту>.
 – Вы командир разведчиков? – Временно замещаю его 

(Э. Казакевич). С тех пор как он замещал несколько месяцев 
начальника одного из оперотделов, такие встречи для него 
были не редкостью (Ю. Домбровский). Он поместился в ка-
бинете покойного наверху, и тут же прокатился слух, что 
он и будет замещать Берлиоза (М. Булгаков). Ему все чаще 
приходилось замещать постоянно хворавшего замдиректора 
(М. Александер). На работе мэра замещал Андрей Кузьмич 
Ануфриев, опытный и грамотный руководитель (С. Таранов). 
Он должен был заместить игумена Моисея и за все отвечать 
(Д. Н. Мамин-Сибиряк).
СИН: исполнять обязанности; занять должность; ДЕР: за-
меститель.
заместить 2.3, преим. в форме НЕСОВ; канц.
Заместить вакантную должность; замещать должность 
директора предприятия в течение пяти лет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заместил А2 ‘Человек А1 занял А2’ [А2 
обычно выражается существительным должность].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заместить данную должность.
 Лица, замещающие государственные должности, 

не вправе использовать преимущества своего должностного 
положения в интересах какой-либо партии (Г. Ковалев). Суть 
изменений касается регламентации порядка ведения личных 
дел лиц, замещающих государственные должности катего-
рии «А», то есть должности, перечисленные в Конституции 
(«Адвокат», 1999.01.18). Настоящее Положение распро-
страняется на лица, замещающие областные государствен-
ные должности областной государственной службы («Во-
сточно-Сибирская правда», 2003.06.28). Такую незыблемую, 
казалось, конституционную норму, как право народа осуще-
ствлять свою власть путем избрания руководителей любого 
уровня, законодатель почему-то ограничил списком должно-
стей, замещаемых в результате прямых выборов («Время 
МН», 2003) Общее число замещенных рабочих мест для пол-
ной занятости работников в крупных и средних организациях 
[…] в ноябре 2003 г. составило 40,9 млн и было меньше, чем 
в ноябре 2002 г. («Вопросы статистики», 2004.02.26). [А. П.]

ЗАМЕ́ТИТЬ, ГЛАГ; -е́чу, -е́тит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ заме́-
ченный; СОВ; НЕСОВ замеча ́ть.

заметить 1.1 ‘увидеть’: заметить иголку на столе.
заметить 1.2 ‘восприняв, запомнить’: Заметь это место.
заметить 1.3 ‘обратить внимание’: Она заметила, что за ней сле-
дят.
заметить 2 ‘выделить среди других’: Он был рано замечен кри-
тикой.

заметить 3 ‘ощутить, почувствовать’: Холода он не заметил.
заметить 4 ‘обнаружить, установить’: заметить что-л. в опытах.
заметить 5 ‘сказать, констатировать’: ядовито заметить.

заметить 1.1
Заметить иголку на столе; не заметить в темноте; Ты 
не замечаешь ничего необычного?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заметил А2 в А3 ‘Человек А1 увидел в месте 
А3 объект А2, хотя были обстоятельства, из-за которых он мог 
не увидеть А2’ [по аналогии о животных].
  1. Расширенные употребления применительно к чьим-л. 

психическим состояниям в роли А2: Заметить тревогу 
на лицах друзей; И у всех – и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи 
Ивановны – заметил в глазах уважение и удивление (М. Бул-
гаков).
2. Суженные употребления в отрицательных предложениях 
в форме НЕСОВ в значении ‘делать вид, что не замечает’: Он 
по-прежнему упорно не замечал обитателей парохода (Г. Ка-
линовский); Бегал тот [церемониймейстер] по комнате, за-
глядывая по своей привычке во все углы и довольно невежливо 
не замечая сэра Джулиуса (С. Осипов); Нужно уметь не за-
мечать недоброжелателей и увеличивать число сторонников 
не борьбой с недругами, а делом (В. Шахиджанян).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заметить компанию подростков.
 • что ПРЕДЛ: заметить (в зеркальце), что его пресле-

дует полицейская машина.
А3 • ГДЕ: заметить около своего подъезда <недалеко 

от дома> (компанию подростков).
КОНСТРУКЦИИ. Отрицательные предложения вида Он 
не заметил пятен на стенах могут описывать две разные си-
туации: а) на стенах пятен не было; б) пятна на стенах были, 
но сознание субъекта скользнуло мимо этого факта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заметить в темноте <в полумраке>; 
замечать в толпе <в поле>, замечать в кустах <в траве>; 
заметить в третьем ряду партера <на галерке, в зале>; за-
метить в небе <в море, на горизонте>; заметить у кого-л. 
в руках; заметить из окна машины <с верхней палубы>.
 Идя, заметила впереди себя белую «Волгу». Уж очень она 

была чистой, я бы даже сказала, вызывающе чистой в этой 
городской грязи (О. Зуева). Если остановиться на мостике 
и посмотреть вниз, сразу заметишь огромных карпов, ко-
торые плещутся в воде («Даша», 2004). Пошла встречать 
и примерно на полпути увидела: Альбина медленно идет на-
встречу. Она тоже меня заметила и остановилась (А. Мить-
ков). Через минуту я заметил в траве бурые рельсы узкоко-
лейки (С. Довлатов). Коршун с высоты 2000 метров заметит 
падаль, лежащую на земле (А. Зайцев). Зато у зайца глаза 
расположены так, что он замечает почти все, что творит-
ся вокруг («Знание – сила», 2003).
СИН: увидеть, книжн. или шутл. узреть; АНА: обнаружить; 
обратить внимание; КОНВ: броситься в глаза.
заметить 1.2
Заметил дорогу?; Я заметил, где мы свернули с трассы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заметил А2 ‘Восприняв А2 и считая А2 важ-
ным для своих дальнейших действий, человек А1 постарался 
запомнить А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заметить место <улицу>; заметить время <мо-

мент>.
 • ВОПР: заметить, когда они ушли <куда он повернул, 

кто ее сопровождал>.
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 Чудецкий с Переслегиным стояли метрах в пяти от него, 
говорили озабоченно […] о том, что симфония звучала сорок 
четыре минуты, Переслегин заметил время (В. Орлов). Он на-
ложил жгут остановить кровь, сказал: «Заметь время. Через 
полчаса надо снять жгут, а то рука омертвеет, отомрет во-
все» (Г. Бакланов). Опустить голову в воду, заметить, где ле-
жит аппарат, и, сделав глубокий вдох, нырнуть (С. Макаров). 
Затем он перегнулся через борт и впился глазами в землю, 
стараясь заметить, где упадет бомба (А. Шиуков).
СИН: взять на заметку; АНА: запомнить.
заметить 1.3
Замечать изменения к лучшему; Она заметила, что за ней 
следят; Я заметил, что телевизор ее раздражает; Он и не 
заметил, как оказался на улице.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заметил А2 ‘Человек А1 на основании вос-
принятой им информации понял, что имеет место ситуация 
А2’.
  Ослабленные употребления в форме НЕСОВ в отрицатель-

ных предложениях – без указания на воспринятую информа-
цию как основу понимания: Она и есть ребенок: безответ-
ственный, любимый, влюбляющий в себя и не замечающий, 
что причиняет боль («Экран и сцена», 2004.05.06).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замечать перемену в поведении больного.
 • что ПРЕДЛ: заметить, что она похожа на старшую 

сестру.
 • чтобы ПРЕДЛ: (Никогда не) замечал, чтобы он поль-

зовался любовью коллег [обычно в форме НЕСОВ в ОТ-
РИЦ].

 • ВОПР: заметить, как они внимательны друг к другу; 
не заметить, когда он ушел.

КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в форме СОВ ПОВЕЛ 
во вводных конструкциях: А он, заметь, промолчал; В «Та-
ганке», заметьте, почти нет закадрового текста (Е. Кисе-
лев); Ехал и, заметьте, никого не трогал, правил не нарушал 
(«Криминальная хроника», 2003.06.24).
 У людей, страдающих бессонницей, отмечается сниже-

ние памяти, повышенная возбудимость, нервозность, склон-
ность делать ошибки в работе и не замечать их (В. Елгаева). 
Я внутренне поразилась: и как это я раньше не замечала, что 
когда захожу в его комнату, у него уже давно одна и та же 
реакция! (Е. Павлова). 
СИН: обратить внимание, обиходн. приметить, прост. за-
приметить; АНА: уловить [не заметить иронии – не уло-
вить иронии]; взять на заметку; необиходн. подметить; 
КОНВ: привлечь внимание; АНТ: пройти мимо [Не могла 
пройти мимо чужой беды].
заметить 2, чаще в форме СТРАД.
Он был рано замечен критикой; Замечен во вредных привыч-
ках <в пьянстве, в неповиновении властям>; Ни в чем плохом 
не замечен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заметил А2 ‘Человек А1 обратил внимание 
на человека или объект А2 из-за его свойства или действий 
А3 и выделил А2 на этом основании среди других людей или 
объектов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: замечен знатоками.
А2 • ИМ: Молодой поэт был сразу замечен.
А3 • в ПР: замечена в сводничестве; замечен в жульничестве 

[А3 чаще что-то плохое].
 Над островами же – давно замечено биологами – словно 

тяготеет проклятие (А. Волков). Математический талант 

Мищенко […] был замечен новым учителем – аспирантом-
математиком из Горького (Т. Зимина). Хатфилд скончался 
на девятом десятке в 1958 году, его смерть прошла не за-
меченной газетами и публикой (Ю. Фролов). Я принимала 
участие в разных престижных семинарах, где была замечена 
многими маститыми поэтами и переводчиками (Н. Воро-
нель). Я просто из кожи вон лезла, чтобы меня заметили, 
дали какое-нибудь задание (М. Макалкина). Самое верное – 
отнести свои стихи или прозу туда, где ее увидит и заметит 
больше всего читателей (А. Краевский).
заметить 3, чаще в форме НЕСОВ в отрицательном предло-
жении.
Не замечать холода <жары>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заметил А2 ‘Человек А1 воспринял своими 
органами чувств физическое явление А2, хотя А1 находился 
в таком состоянии, что мог его и не воспринять’ [по аналогии 
о животных].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замечать прохладу [Замечаешь прохладу?].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Не замечать шума музыки <общего весе-
лья>; не замечать свиста пуль; не замечать тиканья часов 
<скрипа паркета>, не замечать шаги над головой <гудение 
лифта>.
 Или подранок, или наваждение, думал дядя Сандро, 

и хотя весь промок, но до того разгорячился, что не замечал 
холода (Ф. Искандер). Какие чувства волнуют вас, если вы, 
не замечая мороза, терпеливо и жадно слушали мою болтов-
ню на Кузнецком? (Б. Васильев). Шел дождь, но я не заме-
чал дождя, и глаза у меня были сухие (М. Анчаров). Бродила 
под дождем, не замечая, что с неба течет, как не замечают 
дождя коровы (М. Шишкин). У высокого глухого тына, […] 
возле крепких резных ворот, стояла, словно бы не замечая до-
ждя и ветра, незнакомая девица (Ю. Герман). Пикассо […] 
настолько углубился в работу, что не заметил шума под сво-
ими окнами (Г. Брониславский).
СИН: почувствовать, ощутить; АНА: почуять; услышать; 
КОНВ: донестись [о звуках].
заметить 4
Заметить в ходе опытов; Легко <нетрудно> заметить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заметил А2 ‘Наблюдая или изучая что-л., че-
ловек А1 приобрел знание, что в А3 имеет место явление или 
ситуация А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заметить следы деятельности насекомых.
 • что ПРЕДЛ: заметить, что некоторые газы в стеклян-

ной трубке светятся под воздействием тока.
А3 • в ПР: заметить (шумы) в легких.
 В любом случае нетрудно будет заметить как внутрен-

ние, […] так и внешние по отношению к работникам науки 
обстоятельства, задающие траектории развития науки 
(Е. Климов). У него был замечен шум в легком, поэтому его 
оставили на излечение еще на месяц (А. Редигер). Тогда же 
умными людьми было замечено, что сплошное единомыслие 
не всегда несет экономическую выгоду, иногда совсем на-
оборот (В. Быков). Замечено, что рано повзрослевшие дети 
чаще страдают от бессонницы во взрослом возрасте, чем их 
инфантильные сверстники («100% здоровья», 2003.03.01). 
Энергия, которую уносят гравитационные волны, нарушает 
баланс энергии в трехмерном пространстве, и это можно 
заметить в опытах («Знание – сила», 2003).
СИН: установить, обнаружить; АНА: наблюдать.
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заметить 5, (наррат.).
«Самый сильный побеждает далеко не всегда», – заметил 
он.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заметил, что А2 ‘Человек А1 сделал выска-
зывание А2, которое, по его мнению или мнению говорящего, 
дополняет или уточняет мысль, ранее высказанную кем-то 
в том же разговоре’.
  Часто употребляется в контексте модальных слов в интро-

дуктивных конструкциях вида Заметим, впрочем; Хочу <хотел 
бы> заметить, Можно <стоит, следует, надо, необходимо> 
заметить, Позвольте заметить; Заметим, впрочем, что […] 
в такую возможность верят далеко не все депутаты (И. Ро-
дин); Хочу заметить, что вы, Марина, […] ушли от исходной 
задачи (Т. Соломатина); Стоит заметить, что до сих пор 
опасения государственников по поводу депопуляции не оправ-
дывались (Я. Астафьев); Следует заметить, что в минера-
лизованных трещинах хромититов гранат кристаллизуется 
в очень небольших количествах (А. Антонов); Позвольте заме-
тить, Иван Алексеевич, совет ваш тривиален (А. Хруцкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: (хочу) заметить, что мы придаем большое 

значение этому договору.
 • ПРЕДЛ: (Кто-то мудро) заметил: в России надо жить 

долго.
 • «ПРЕДЛ»: «Кажется, наша дочь ему понравилась», – 

заметила (моя жена).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Справедливо <верно> заметить; спра-
ведливости ради заметить; горько <с горечью> заметить, 
сердито заметить; заметить в скобках <вскользь, между 
прочим>.
 Замечу, что подобным зрением обладает далеко не каж-

дый современный профессиональный поэт (И. Петрусенко). 
Перефразируя это высказывание, можно заметить, что со-
ветская история – это цепь побед, ведущая к катастрофе 
(А. Храмчихин). Он [Я. Зельдович] был шокирован «людоед-
ским» характером проекта и заметил в разговоре со мной, 
что […] для него отвратительна сама мысль о таком массо-
вом убийстве (Г. Горелик). «Там в бараках тоже живут люди 
по 40–50 лет», – заметил правительственный гость («Время 
МН», 2003.08.06). «Авторы законопроекта решили оставить 
прежний, категориальный порядок распределения льгот», – 
заметил Борис Надеждин в интервью (И. Пылаев).
СИН: отметить; ДЕР: замечание. [Ю. А.]

ЗАМЕ́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -ток.
заметка 1, преим. в форме МН.
Заметки на полях книги; заметки путешественника; На вер-
ху каждой страницы было написано: «Для заметок».
ЗНАЧЕНИЕ. Заметка А1 ʻКороткий текст на тему А2, напи-
санный человеком А1 обычно для самого себя’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заметки писателя <начальника экспедиции>.
 • КАКИЕ: писательские заметки.
А2 • о ПР: (делать) заметки о своих впечатлениях.
 • КАКИЕ: хозяйственные <путевые> заметки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блокнотные <дневниковые> заметки; за-
метки, написанные быстрым аккуратным почерком; делать 
заметки в тетради.
 Сделав необходимые заметки, Травкин оставил для на-

блюдения разведчиков, а сам ушел в блиндаж Муштако-
ва (Э. Казакевич). Ему удалось вcе-таки разобрать, что 
записанное представляет собой несвязную цепь каких-то 

изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтиче-
ских отрывков (М. Булгаков). Иногда попадались […] вырез-
ки из газет и журналов, ксерокопии, неаккуратно вырезанные 
и старательно наклеенные, снабженные заметками на полях 
(Н. Галкина). А Халязин этот никаких заметок для себя лично 
никогда не делал, все – на полях документов, которые тут 
же, на глазах всех, передавал наркому (А. Азольский).
АНА: запись; записка; помета; отметка; дневник.
заметка 2
Он писал очерки, фельетоны и заметки для нескольких сто-
личных газет; Эту заметку опубликовали в одном научно-по-
пулярном журнале; Кто автор этой заметки?; Я пробежал 
глазами заметку на первой странице.
ЗНАЧЕНИЕ. Заметка А1 об А2 ʻКороткий текст, имеющий 
содержание А3 на тему А2, написанный человеком А1 для 
публикации в прессе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заметка известного журналиста.
 • КАКАЯ: редакторская <отцовская> заметка.
 • ПРИТЯЖ: моя <папина> заметка. 
А2 • о ПР: заметка о гастролях цирка <о применении новой 

технологии>.
А3 • разг. что ПРЕДЛ: Он опубликовал в местной газете 

заметку о том, что транспорт в городе стал ходить 
очень плохо.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заметка главного редактора <междуна-
родного обозревателя, спортивного комментатора>; автор 
заметки; заголовок заметки; заметка под названием «Скоро 
каникулы!»; заметка о необычном природном явлении; опуб-
ликовать заметку; собирать заметки о жизни животных; 
вырезать из журнала заметки и вклеивать их в альбом.
 Его маленькие заметки о новинках западной науки и тех-

ники были опубликованы в «Химии и жизни» (Л. Улицкая). 
Можно и в газете дать небольшую заметку о наших до-
стижениях: вот, мол, еще одна семья справила новоселье 
(В. Войнович). «Пятиметровый удав сбежал, – сообщалось 
в заметке, – из Алма-Атинского зверинца, добрался как-то 
до гор и вот уже в течение двух лет появляется в районе гор-
ных садов» (Ю. Домбровский). В заметке «Хроника» на чет-
вертой газетной полосе было сказано, что все обвиняемые 
врачи признали на следствии свою вину (В. Гроссман). Если 
я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий 
объяснял мне ее буквально в одну минуту (М. Булгаков).
СИН: очерк; АНА: репортаж; статья; эссе.
◊ брать <взять> на заметку что-л. ̒ заметить и запомнить что-
либо, чтобы потом использовать знание об этом в своей прак-
тической деятельности’: хозяйке на заметку; Но брать на за-
метку важные замечания, проскальзывающие даже в самых 
недружелюбных выступлениях, нужно (Л. Гурченко); попасть 
на заметку кому-л. ʻбыть замеченным кем-то в совершении ка-
кого-то поступка, обычно предосудительного с чьей-то точки 
зрения’: Он много раз призывал к митингам протеста и давно 
уже попал на заметку местным властям. [А. П.]

ЗАМЕ́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
заметный 1
Заметная издали постройка; заметный дефект речи.
ЗНАЧЕНИЕ. Заметный человеку А1 ʻТакой, который легко 
воспринимается зрением или другими органами чувств чело-
века А1 и поэтому привлекает внимание А1’.
  1. В сочетании с наречиями со значением малой степени 

еле, чуть, мало, слегка компонент значения ʻкоторый привле-
кает внимание А1’ снимается. 
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2. Расширенные употребления применительно к ситуации 
интеллектуального восприятия: Стратегические ошибки, 
возможно, не всегда заметные сразу, с течением времени мо-
гут иметь масштабные последствия системного характера 
(«Вопросы статистики», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: всем заметный.
 • для РОД: заметный для специалиста.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <отчетливо> заметный; слиш-
ком заметный; едва <еле, чуть, мало, слегка> заметный; за-
метный шрам; заметная тропинка; заметная картавость; 
едва заметный привкус <запах>; заметный для любого по-
стороннего взгляда.
 Самым заметным сооружением в местечке была древняя 

церковь, купола которой были видны издалека – едва ли не со 
всей округи (В. Быков). Довольно полные губы были трону-
ты едва заметной улыбкой (А. Волос). Всегда была заметна 
некоторая резкость черт у сестры, излишняя мягкость – 
у брата (Б. Екимов). Незнакомец говорил по-русски с едва за-
метным акцентом (С. Довлатов). От них [листьев] шел едва 
заметный горьковатый запах, какой бывает, когда пожуешь 
веточку сирени (Ю. Домбровский). 
СИН: ощутимый, обиходн. приметный; АНА: бросающий-
ся в глаза, броский; привлекающий внимание; видимый, 
зримый; наблюдаемый; слышный; АНТ: незаметный; не-
ощутимый; неуловимый; неприметный; неброский; ДЕР: 
заметно.
заметный 2
Заметный вклад; заметный прирост населения; всем замет-
ные недочеты.
ЗНАЧЕНИЕ. Заметный человеку А1 ʻДостаточно большой, 
чтобы быть замеченным человеком А1’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: заметные профессионалу.
 • для РОД: заметные для всех.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заметные недостатки школьного обра-
зования; заметное отставание в развитии экономики; за-
метный не сразу и не всем; заметный только специалисту; 
ошибка, заметная невооруженным глазом.
 Стратегические ошибки, возможно, не всегда заметные 

сразу, с течением времени могут иметь масштабные послед-
ствия системного характера («Вопросы статистики», 2004, 
№ 11). Я натолкнулся на фамилию Ганчука Н. В., который иг-
рал заметную роль в тогдашних дискуссиях (Ю. Трифонов). 
Хотя из газет они узнавали о ходе нашей «перестройки», 
но не слишком-то верили, что в жизни нашей страны могут 
произойти заметные сдвиги к лучшему (И. Архипова). С на-
чала 1990-х гг. в России наблюдается заметная активизация 
ислама («Адвокат», 2004.12.01). На этом направлении в по-
следнее время заметна позитивная динамика («Дипломати-
ческий вестник», 2004, № 7).
СИН: ощутимый; АНА: бросающийся в глаза; серьезный, су-
щественный, значительный, немалый, немаловажный; ДЕР: 
заметно.
заметный 3, перен.
Все сколько-нибудь заметные ученые давно уволились из это-
го института; В тридцать лет он был уже заметной поли-
тической фигурой; Это было самое заметное судебное дело 
в прошлом году.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТакой, который по причине своих качеств, пре-
восходящих соответствующие качества большинства других 
однородных объектов, обращает на себя внимание людей и за-
поминается ими’.

 У нее был роман […] с очень заметным режиссером 
(Л. Улицкая). Покойный, судя по всему, был человек заметный 
(В. Пелевин). Заметным, даже скандальным, было происше-
ствие с Лидией Ефремовной (И. Грекова). [Иванько] занимает 
очень заметный пост в том самом учреждении, где его род-
ственник Семичастный был председателем (В. Войнович). 
Глава холдинга «Дон-Табак» (сам человек некурящий) – наибо-
лее заметный инвестор в Ростовской области («Совершенно 
секретно», 2003.08.09).
СИН: видный [о человеке], выдающийся, запоминающийся, 
незаурядный, неординарный, ≈ каких мало; АНА: крупный [о 
человеке], маститый [о человеке], успешный [о человеке]; 
АНТ: незаметный, маленький, заурядный, ординарный, рядо-
вой; ≈ каких много. [А. П.]

ЗАМЕЧА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
замечание 1
Тонкое <остроумное> замечание; замечания относительно 
происходящего <по каждому поводу>; По нескольким инте-
ресным замечаниям, сделанным им на выставке, можно было 
понять, что он профессиональный искусствовед.
ЗНАЧЕНИЕ. Замечание А2 человека А1 об А3 ʻКороткое вы-
сказывание А2, сделанное человеком А1 на тему А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: замечание истинного знатока.
 • КАКОЕ: профессорские замечания.
 • ПРИТЯЖ: Петино замечание.
А2 • «ПРЕДЛ»: Книжек Тюменцев читал много и каждую, 

прочитав, заносил в список с краткими замечаниями, 
например: […] «Хотел бы познакомиться с автором, 
наверно, незаурядный человек» (И. Грекова).

А3 • о ПР: замечание об особенностях авторского стиля.
 • по ПР: замечание по повестке дня <по ведению засе-

дания>.
 • относительно РОД: замечание относительно интерь-

ера комнаты.
 • насчет РОД: замечание насчет манеры держаться.
 • по поводу РОД: замечание по поводу его внешности.
 • по вопросу о ПР: замечание по вопросу о зачислении.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верное замечание; интересное замечание; 
язвительное <резкое, ехидное, колкое> замечание; вставить 
замечание; делать замечания по ходу чтения; выслушать <про-
честь на полях> замечания; Есть ли у кого-нибудь замечания?
 Подслушать мог, по справедливому замечанию Глинки, 

кто угодно (В. Белоусова). Капа, во всем повинуясь мужу, 
вставляла замечания, которые свидетельствовали: и она 
кое-что соображает (А. Азольский). Работы эти были 
секретными, и он мог лишь о чем-то догадываться по на-
строению Гейзенберга, по некоторым его замечаниям 
(Д. Гранин). Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий 
сопроводил загадочным замечанием […]: – Об одном жалею, 
что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского 
или литератора Мстислава Лавровича (М. Булгаков). Кое-
какие его замечания да еще переговоры, которые он без кон-
ца вел из машины по сотовому, позволяли заключить, что 
ему принадлежат несколько разнопрофильных магазинов 
(А. Волос).
СИН: наблюдение, комментарий; АНА: реплика; рассу-
ждение.
замечание 2
Сделать ребенку замечание; Он не обратил никакого внима-
ния на замечание учителя; Ты что же, собираешься делать 
замечания своему директору?
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ЗНАЧЕНИЕ. Замечание А2 человека А1 в адрес А3 об А4 
ʻКороткое критическое высказывание А2, тема А4 которого 
обычно не очень значительна, сделанное человеком А1 чело-
веку А3, занимающему обычно более низкое положение в со-
циальной иерархии’.
  Расширенные употребления применительно к не очень 

серьезному взысканию: замечание с занесением в протокол.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: замечание отца.
 • КАКОЕ: родительские замечания.
 • ПРИТЯЖ: мамино замечание.
А2 • ПРЕДЛ: (Ему сделали) замечание: при разговоре 

со старшими нельзя держать руки в карманах.
 • «ПРЕДЛ»: Учитель сделал замечание: «Петя, не вер-

тись за столом!»
А3 • в адрес РОД: замечание в адрес сестры.
А4 • о ПР: замечание о моем внешнем виде.
 • относительно РОД: замечание относительно моей ма-

неры разговаривать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Справедливое <обоснованное> замеча-
ние; безобидное <критическое> замечание; полезное <важ-
ное, ценное> замечание; язвительное <ехидное, колкое> 
замечание; замечания старших; делать замечание детям 
<студентам, своим подчиненным>; игнорировать замеча-
ния; не реагировать на замечания окружающих; прислуши-
ваться к замечаниям; Это замечание меня задело; Он устал 
от бесконечных замечаний; Мне надоели твои замечания!; 
Высказанные замечания не умаляют достоинств оппонируе-
мой работы.
 Старухи с любопытством глядели на меня, и я быстро 

прошел мимо; вcе-таки какое-то замечание о моем мораль-
ном облике догнало меня у лифта (В. Пелевин). – Единствен-
ное замечание, – сказал Шлиппенбах, – побольше экспрессии. 
Ты должен всему удивляться (С. Довлатов). – Предупреждаю: 
при следующем замечании сразу пойдете в карцер, – не сер-
дясь, ровно сказал начальник (Ю. Домбровский). Невероятное 
нахальство – делать замечания отцу (Ю. Трифонов). Я делал 
ему замечания, но это не помогало (К. Паустовский).
СИН: внушение; АНА: выговор. [А. П.]

ЗАМЕЧА́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, 
СРАВН -ее.
Замечательный ученый; замечательная поездка; замечатель-
ный месяц; Этот квартал замечателен тем, что он тихий 
и в нем много зелени.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТакой, который говорящий по причине А2 счи-
тает очень хорошим’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: (Их дача) замечательна тем, что стоит на бе-

регу лесного озера.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно <в высшей степени> заме-
чательный; замечательная страна; замечательный человек; 
замечательные дети; замечательный художник <поэт, тан-
цор>; замечательный преподаватель <тренер, наставник>; 
замечательная книга; замечательный спектакль; замеча-
тельная музыка; замечательное художественное полотно; 
замечательная скрипка <флейта>; замечательная кофе-ма-
шина; замечательная гоночная яхта; замечательный дом; 
замечательная постройка <церковь>; замечательное путе-
шествие.
 Мы поселились в совершенно замечательной полуподваль-

ной квартире на 5-й Лесной у милой девушки Нели (Н. Воро-
нель). О замке он уж давно и не мечтал, а дверь закрывал 

обломком швабры: ставил ее в распор и очень радовался, 
что нашлась такая замечательная палка (А. Волос). Сей-
час, по прошествии десяти лет, вспоминаешь, сколько заме-
чательных людей сидело за столом (Г. Горин). У мамы был 
замечательный общегимназический почерк, раньше говорили: 
«в струнку» (Ю. Давыдов). Прием был тем замечателен, что 
знакомства, разговоры происходили в начале конгресса, мож-
но было выяснить, кто – кто, кто присутствует, кого нет 
(Д. Гранин).
СИН: чудесный, прекрасный, великолепный, изумительный, 
удивительный, превосходный, бесподобный, дивный; АНТ: 
плохой; ужасный; гадкий; разг. дурацкий; ДЕР: замечательно. 
[А. П.]

ЗАМЕЧА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАМЕ́ТИТЬ.

ЗАМЕША́ТЕЛЬСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
замешательство 1
Она пришла в замешательство, но постаралась скрыть это; 
Не знаю, что послужило причиной столь сильного замеша-
тельства; Я стоял и в замешательстве теребил перчатки.
ЗНАЧЕНИЕ. Замешательство А1 из-за А2 ʻСостояние расте-
рянности человека А1, возникшее по причине А2 и длящееся 
обычно недолгое время’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: замешательство собеседника.
 • ПРИТЯЖ: ваше замешательство.
А2 • из-за РОД: замешательство из-за неуместной шутки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Минутное <секундное, мгновенное, 
кратковременное> замешательство; легкое <сильное> 
замешательство; быть в замешательстве; прийти в за-
мешательство; привести в замешательство; вызвать за-
мешательство; стараться скрыть свое замешательство; 
заметить замешательство собеседника.
 Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не при-

шла в замешательство (А. Куприн). На лице Михал Иваныча 
выразилось сильнейшее замешательство (С. Довлатов). Отец 
посмотрел на него в некотором замешательстве (Ю. Дом-
бровский). Мои слова ну никак не обрадовали Петрова. На-
против, привели его в некоторое замешательство (Ю. Аза-
ров). Глаша в замешательстве читала эти послания, держа 
в руках очечник и называя себя распоследней дурой (А. Азоль-
ский).
СИН: растерянность, смущение; АНА: смятение, паника. 
замешательство 2
В зале произошло замешательство: все повскакали с мест 
и устремились к выходу; Раздался крик: «Держи вора!», – 
и в толпе возникло замешательство.
ЗНАЧЕНИЕ. Замешательство среди А1 ʻНарушение обычно-
го или ожидаемого хода событий, обычно кратковременное, 
вызванное растерянностью людей А1, участвующих в этих 
событиях’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • среди РОД: замешательство среди журналистов
 • в ПР: замешательство в публике.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Минутное <секундное, мгновенное, крат-
ковременное> замешательство; легкое <сильное> заме-
шательство; воспользоваться замешательством; вызвать 
замешательство в рядах противника; Возникло замешатель-
ство.
 Он стал сопротивляться. Произошла неприятная стыч-

ка, неуместное замешательство (Ф. Искандер). Когда ху-
дожник появлялся на улице, вокруг него происходило легкое 
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замешательство (Ю. Домбровский). И в самый трагический 
момент, когда зал буквально бушевал, волнуясь за судьбу ге-
роя, на сцене произошло замешательство (М. Сергеев). 
АНА: смятение; паника. [А. П.] 

ЗАМЕЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАМЕСТИ́ТЬ. 

ЗАМИРА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАМЕРЕ ́ТЬ.

ЗА́МКНУТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ут, -а, СРАВН за́мкну-
тее.

замкнутый 1 ʻбез разрывов’: замкнутая кривая.
замкнутый 2 ̒ огороженный со всех сторон’: замкнутое простран-
ство.
замкнутый 3.1 ʻлишенный социальных связей’: замкнутый со-
циум.
замкнутый 3.2 ʻтакой, который не любит общаться с другими 
людьми’: замкнутый человек.
замкнутый 3.3 ʻсвойственный замкнутому человеку’: замкнутое 
лицо.

замкнутый 1
Замкнутая кривая <линия, траектория, трасса>; замкнутое 
звено цепи; замкнутая электрическая цепь.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻНе имеющий разрывов’.
  Образные употребления применительно к процессам: за-

мкнутый цикл; замкнутая система жизнеобеспечения.
 Он в то время набрасывал губы поэта, а чтение стихов 

нарушало их замкнутую линию, столь похожую на линию 
юношеских губ (К. Паустовский). Согласно указаниям, я стал 
чертить им [мелком] замкнутые контуры на стенах и мебели 
в кухне (М. Бутов). Замкнутый путь, вытоптанный людски-
ми ногами, походил на муравьиную тропу (Е. Чижова). Всякая 
замкнутая система неполна, всякая полная система не за-
мкнута (Н. Подольский).
АНТ: незамкнутый; разомкнутый.
замкнутый 2
Замкнутое пространство; тесное замкнутое помещение.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻОтделенный от окружающего пространства 
со всех сторон’ [о помещениях и пространствах].
 Мне внушили, что жизнь – замкнутая камера без выхо-

да, и помочь некому (О. Новикова). Я не выношу замкнутых 
пространств. В автобусе даже чувствовал себя сдавленно 
(Ю. Азаров). Раньше они [дом и гаражи] составляли замкну-
тый двор: дом, напротив линия гаражей, а по бокам чугун-
ная ограда (О. Некрасова). Ход то сужался, то расширялся, 
и Ять уже уверился, что так и умрет в этой каменной моги-
ле; вечная боязнь замкнутых пространств душила его, горло 
сжалось (Д. Быков).
АНА: закрытый; огороженный; АНТ: открытый; ДЕР: за-
мкнуть; клаустрофобия.
замкнутый 3.1
Замкнутая среда <социальная группа, каста>; замкнутый 
социум; замкнутый коллектив; замкнутое сообщество.
ЗНАЧЕНИЕ. ̒ Такой, у которого нет или почти нет социальных 
связей с другими подобными объектами’ [о группах людей].
  Метонимические употребления применительно к суще-

ствованию групп людей: замкнутая жизнь; замкнутый образ 
жизни; Он только сейчас понял, сколь многого лишен в своей 
аскетически-замкнутой жизни (Д. Быков). 
 Сахалинские корейцы жили довольно замкнутыми клана-

ми, но с русскими общались нормально, не отгораживались 
стеной (А. Берсенева). Замкнутый образ жизни, отсутствие 
раздражающих впечатлений – все это хорошо сохраняет… 

сохраняет нервные волокна (Н. Тэффи). Церковь, о которой 
он рассказывал, представлялась замкнутым миром, полным 
сыновности и отцовства (Е. Чижова). Я это вспомнил, что-
бы проиллюстрировать, сколь замкнута была тогдашняя 
номенклатура, какая там царила паранойя, слежка и доноси-
тельство (Н. Климонтович).
АНА: обособленный; уединенный [уединенная жизнь]; ДЕР: 
замкнутость; замкнуто.
замкнутый 3.2
Он был невероятно замкнутым человеком – даже телефона 
у него не было; Ваш ребенок растет замкнутым и нелюди-
мым; Ты стал угрюм и замкнут.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТакой, который не любит общаться с другими 
людьми’.
 – Беда в том, – продолжал никем не останавливаемый 

связанный, – что ты слишком замкнут и окончательно по-
терял веру в людей (М. Булгаков). Мы сблизились со штабс-
капитаном, оказавшимся вовсе не таким замкнутым, каким 
впоследствии изображали его различные мемуаристы (В. Ка-
таев). Обычно он был замкнут, сух и вежлив, лишь изредка 
позволяя себе быть нежным (Т. Тронина). Да, наши кварти-
ры напротив, но мы умудрялись почти не видеть друг дру-
га. Я женщина одинокая, замкнутая (Н. Леонов, А. Макеев). 
А в пятнадцать лет Женя вытянулась, стала по-подрост-
ковому угловатой внешне и замкнутой внутренне (А. Берсе-
нева). Суше, замкнутее стала [Валентина], смотрит, быва-
ет, задумчиво, на вопрос не сразу ответит, иногда что-то 
такое мелькнет в глазах, тоскливое, словно забота какая 
(Е. Шкловский).
СИН: нелюдимый, необщительный, ≈ интроверт; АНА: 
скрытный; АНТ: открытый; ≈ душа нараспашку; ≈ экстра-
верт; ДЕР: замкнутость; замкнуто.
замкнутый 3.3
Замкнутое лицо <выражение лица>; Он стоял в стороне 
с замкнутым и неприступным видом.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТакой, в котором проявляется то, что человек 
замкнут 3.2’.
 Лицо его было невозмутимо и замкнуто (Ю. Домбров-

ский). Так он стоял несколько времени, присматриваясь 
к замкнутому лицу хозяина (А. Грин). Роста он был неболь-
шого, лицо у него было не свирепое, а всего лишь несколько 
замкнутое (А. Берсенева). Во сне лоб ее был бледен и нежен, 
ресницы темными полукружьями оттеняли щеки и, как у вся-
кого спящего, лицо казалось замкнутым, чужим, прекрасным 
(И. Адамацкий). Лицо ее приобрело холодное, замкнутое вы-
ражение (Н. Леонов, А. Макеев). Всем своим замкнутым ви-
дом цветок говорил: вы городские, чистые – куда нам до вас? 
(Н. Крыщук).
АНА: неприступный, нелюдимый; ДЕР: замкнутость; за-
мкнуто.
◊ замкнутый круг см. КРУГ. [А. П.]

ЗАМКНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за́мкну-
тый; СОВ; НЕСОВ замыка ́ть.

замкнуть 1 ʻстать последним в цепочке перемещающихся объек-
тов’: Очередь замыкал высокий худой человек.
замкнуть 2, уходящ. ʻначать находиться в конце вытянутого про-
странственного объекта’: Новое высотное здание замкнуло пере-
улок с противоположного конца.
замкнуть 3.1 ʻокружить, чтобы напасть’: Волки замкнули кольцо.
замкнуть 3.2 ʻокружить объект, расположившись в виде какой-то 
геометрической фигуры’: Ров замыкал замок в кольцо.
замкнуть 4, уходящ. ʻзапереть’: замкнуть виновника в карцере.
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замкнуть 5.1 ʻсоединить концы вытянутого гибкого объекта’: за-
мкнуть бумажную ленточку.
замкнуть 5.2 ʻсоединить концы проводов, находящихся под напря-
жением’: замкнуть электрическую цепь.
замкнуть 6.1 ʻобщаться только с каким-то человеком’: быть за-
мкнутым друг на друге.
замкнуть 6.2 ʻбыть подчиненным какому-то человеку’: быть за-
мкнутым на министра.

замкнуть 1, преим. в форме НЕСОВ.
Замыкать процессию <караван, факельное шествие, длинную 
очередь, вереницу паломников>; Автоколонну замыкал легко-
вой автомобиль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замыкает А2 ʻСущество или транспортное 
средство А1 занимает самое последнее место в ряду А2 пере-
мещающихся существ или транспортных средств’.
  1. Расширенные употребления применительно к списку 

в роли А2 и любым входящим в него объектам в роли А1: 
замыкать рейтинг; замыкать список городов-миллионников; 
замыкать десятку сильнейших спортсменов.
2. Расширенные употребления применительно к ситуациям 
в роли А1 и А2: В отличие от сжигания ископаемого топли-
ва, где расходуется накапливаемый в течение миллионов лет 
углерод, использование этанола замыкает углеродный цикл 
(«Наука и жизнь», 2008)
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Я замыкал (шествие).
А2 • ВИН: замыкать колонну.
 Замыкал шествие маленького роста прихрамывающий 

иностранец с кривым глазом (М. Булгаков). Цепочку замыкал 
муравей с огромным яйцом (В. Токарева). Тропа узкая, ста-
до растянулось примерно на километр. Я замыкал стадо, 
остальные все впереди (Ф. Искандер). Однажды младшая 
группа возвращалась домой, мама с подружкой Галкой за-
мыкали шеренгу (Д. Рубина). Родион, потопав в такт на ме-
сте, пропустив вперед сперва адвоката, затем Цинцинната, 
мягко переступил и замкнул шествие (В. Набоков). Я замкнул 
очередь у книжной лавки и томился полчаса, оглядываясь 
на храмы, платочки, попов (А. Терехов).
АНА: завершать; ДЕР: замыкающий.
замкнуть 2, преим. в форме НЕСОВ; уходящ.
Замыкать колоннаду; Проход замыкала старая ржавая 
дверь; Туннель был замкнут перегородкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замыкает А2 ʻОбъект А1 находится в конце 
пространственного объекта А2, обычно закрытого с боков 
и вытянутого, и препятствует выходу за пределы А2’.
  Сдвинутые употребления применительно к ситуации, 

когда кто-то перемещает взгляд вдоль А2: Сад украша-
ла аллея из жиденьких молодых, еще не распустившихся 
лип, перспективу аллеи замыкал затейливый деревянный 
теремок («Наука и жизнь», 2009). – К графу будем заез-
жать? – спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди 
показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозина-
ми и садом (И. Бунин). Контролерша показывала длинной 
худой женщине с сумкой […] вдаль, за мыс, замыкающий 
бухту (В. Попов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Высокий забор замыкал (проулок).
А2 • ВИН: (Высокий забор) замыкал проулок.
 Институт Африки забрался в дом Тарасова, углом замы-

кающий Большой Патриарший переулок (А. Терехов). Боль-
шая высокая дверь, обшитая черной кожей, замыкала кори-
дор (Ю. Домбровский). 
АНА: закрыть; АНА: перегородить.

замкнуть 3.1
Замкнуть круг; Еще три волка выпрыгнули из кустов и за-
мкнули кольцо вокруг жертвы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замкнули А2 вокруг А3 ʻПереместившись, 
существа А1 разместились вдоль воображаемой линии А2, 
начало которой совпадает с ее концом, так, что объект А3 
оказался внутри ограниченного А2 пространства; цель А1 – 
обычно причинение вреда А3’.
  Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А1: Двести девяносто шесть гру-
зовиков […] должны были минута в минуту выйти к массиву 
[…] и, двигаясь затем по кругу с одинаковыми дистанция-
ми между всеми машинами, замкнуть оперативное кольцо 
(В. Богомолов). 
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Танки замкнули (кольцо).
А2 • ВИН: замкнуть круг.
А3 • вокруг РОД: замкнуть (кольцо) вокруг города.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: Танки замкнули (город в кольцо).
А3 • ВИН: замкнуть город (в кольцо).
А2 • в ВИН: замкнуть (город) в кольцо.
 Операция по разоружению (еще с ермоловских времен она 

и называлась «подковой») сводилась к тому, что боевиков 
окружали, но так и не замыкали окружение до конца (В. Ма-
канин). Мы задержали роту, задачей которой было выйти 
на рубеж и замкнуть кольцо оцепления (П. Андреев). Моллер 
не пугался полного окружения и атаки со всех направлений, 
по опыту зная, что чеченцы никогда не замыкают кольцо, 
давая противнику возможность отступить (Б. Васильев). 
АНА: окружить; взять в кольцо.
замкнуть 3.2
Искусственный ров замыкал замок в кольцо; Лес разросся 
и замкнул поселок в кольцо; С трех сторон бухта была за-
мкнута подковой гор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замкнул А2 в А3 ʻПространственный объект 
А1 расположился вокруг объекта А2 в виде геометрической 
фигуры А3 или стал составлять часть такой фигуры’.
  Образные употребления применительно к абстрактным объ-

ектам: На […] окраинах России, опоясав всю ее, замкнув в не-
разрывное кольцо, всегда стоит ранняя весна (Н. Сидур).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Парк замыкал (усадьбу со всех сторон).
А2 • ВИН: замкнуть дом <сад>.
А3 • в ВИН: замкнуть в правильный треугольник.
 После Выселок Деникин попадал в треугольник железных 

дорог, замкнутый с востока линией Тихорецкая-Кавказская 
(С. Бабаян). Они [горы] замыкали нас в первое кольцо, а по-
том виднелось еще следующее, внешнее (М. Бутов). По обе 
стороны […] тянутся железные прутья забора, замыкающе-
го в себе старую колокольню, церковь и кладбище («Русский 
репортер», 2012). Последние четыре с половиной километра 
дамбы не играют напорной роли, они предназначены только 
для того, чтобы замкнуть насыпное сооружение в основной 
земляной массив («Встреча» (Дубна), 2003.06.11).
АНА: окружить.
замкнуть 3.3
Замкнуть картинку в круг; замкнуть вензель в треугольную 
рамку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замкнул А2 в А3 ʻЧеловек А1 нарисовал за-
мкнутую линию А2 вокруг объекта А3’
  1. Образные употребления применительно к абстрактным 

объектам в роли А2 и воображаемой линии в роли А3: Идея 
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замкнуть картину в рамки одних суток продиктована сцена-
рием? («Известия», 2003.02.16)
2. Образные употребления применительно к абстрактным 
объектам в роли А1 и А2 и воображаемым линиям в роли А3: 
Строгий надзор матери и острая наблюдательность услуж-
ливых соседок замкнули ее свободу в тесное пространство, 
ограниченное квадратом, образуемым четырьмя улицами 
(А. Куприн); Этот пример [ориентация издательств пре-
имущественно на издание бестселлеров ] следует признать 
особенно ценным – как практический эксперимент по реали-
зации […] принципа, на котором строится теория, замкнув-
шая рынки культуры в круге экономической прибыли («Непри-
косновенный запас», 2004.01.15).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замкнуть надпись.
А3 • в ВИН: замкнуть (надпись) в овал.
 • в ПР: (Надпись) была замкнута в овале.
 Там виднелась замкнутая в круг надпись: «КГБ» (С. Та-

ранов). В ожидании завтрака Миша поставил свою тарелку 
посреди нарисованной на клеенке розы и начал обводить ее 
вилкой, чтобы замкнуть розу в круг (А. Рыбаков).
АНА: обвести.
замкнуть 4, уходящ.
Замыкать провинившихся в карцере; Узника замкнули в ма-
ленькой душной камере.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замкнул А2 в А3 ʻЧеловек А1 поместил че-
ловека А2 в помещение А3 и закрыл вход в А3, так что А2 
не может по своему желанию выйти из А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замкнуть пленника.
А3 • в ПР: замкнуть в высокой башне.
 С меня тут снимают показания, запирают, держат, за-

мыкают (Ю. Домбровский).
СИН: запереть, книж. заточить; АНА: лишить свободы; 
АНТ: выпустить на свободу <на волю>.
замкнуть 5.1
Замкнуть гирлянду кольцом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замкнул А2 ʻЧеловек А1 прочно соединил 
концы длинного гибкого объекта А2’.
  Расширенные употребления применительно к траектории 

в роли А2: Взял левее (опять левее) – надо одного держаться 
направления – может, замкну круг (С. Юрский).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замкнуть (в кольцо) бумажную ленточку.
 Он очень долго лежал, сцепив зубы, а в голове, как за-

мкнутая в кольцо кинолента, крутилось воспоминание: белая 
дорога, Любка, мичман, баллон, Тим, последние слова Тима 
(В. Крапивин). Замкните вязание в кольцо и свяжите 22 ряда 
узором «Зубчики» («Наука и жизнь», 2009).
замкнуть 5.2, часто БЕЗЛ.
Замкнуть накоротко электрическую цепь; У нас проводку за-
мкнуло; У машины все время замыкало сигнализацию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замкнул А2 ʻЧеловек А1 соединил концы про-
водов А2, находящихся под напряжением, отчего в А2 возник 
электрический ток’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замкнуть цепь.
 Он все приготовил, продумал, как следует замкнуть 

проводку, чтобы у пожарных создалось впечатление: огонь 

вспыхнул из-за неисправности в электросети (Д. Донцова). 
Я тебя спросил не о том, каким образом вы замкнули взрыв-
ную цепь (В. Левашов). Подкрался и замкнул на заборе сигна-
лизацию, после чего отбежал в соседние кусты (В. Тучков). 
– Выключай, – кричит, – автоматику! – Чего ее выключать, – 
говорю, – когда она не включается? Мы ее […] накоротко 
замкнули, чтоб на ней чайник сподручней кипятить было, 
а она чего-то и сломалась… (Г. Горин). Затем я вспомнил, 
как в одном из кинофильмов герой заводил машину, замыкая 
два оголенных конца провода, расположенных под замком за-
жигания (М. Милованов). [Он научился] заправлять самолет 
керосином, закручивать и контрить гайки, замыкать плюс 
на минус и много чему еще (В. Войнович).
АНА: перемыкать; АНТ: разомкнуть; ДЕР: замыкание; ко-
роткое замыкание; разг. закоротить.
замкнуть 6.1
Наших жен наверняка можно будет замкнуть друг на дру-
ге.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замкнул А2 на А3 ʻЧеловек А1 сделал так, что 
А1 общается только или почти только с А2 или так сделал 
человек А3’.
  Если А1 – коллективный субъект, в роли А2 выступает вы-

ражение друг на друге, указывающее на общение между чле-
нами коллектива: Вы слишком замкнуты друг на друге; Дети 
все время замкнуты друг на друге, со взрослыми почти не об-
щаются. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замкнуть жену (на своей сестре).
А3 • на ПР: замкнуть (жену) на своей сестре.
А2 + А3 • ВИН МН: замкнуть детей (одного на другом).
 • ВИН и ВИН: замкнуть Борю и Петю (друг на друге).
 • ИМ с ТВОР: замкнуть брата с сестрой (друг на друге).
  Совместная реализация А1 + А2 возможна только в контек-

сте сочетаний друг на друге и один на другом.
 Я […] решила этих двоих ребят замкнуть друг на друге 

(Г. Романова). Надо соединить всех. Одних с другими. Позна-
комить и законтачить, замкнуть друг на друге (К. Драгун-
ская).
замкнуть 6.2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Быть замкнутым на министра; Ясно, что непосредственные 
исполнители преступления были замкнуты на гендиректо-
ра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замкнут на А2 ʻЧеловек А1 подчинен челове-
ку А2 или каким-то иным образом связан с А2’.
 Вилли стоял ниже на иерархической лестнице группиров-

ки, но «силовики» были замкнуты на него, и он, при желании, 
мог запросто изменить расстановку фигур на доске (А. Ры-
баков).
АНА: подчинить; связать. [А. П.]

ЗА́МОК, СУЩ; МУЖСК; за́мка. 
Старинный английский замок; неприступный замок; руины 
средневекового замка.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Сооружение большого размера, служившее 
в Средние века жилищем для феодалов, имеющее жилые по-
мещения и хозяйственные службы и обычно обнесенное кре-
постной стеной и окруженное рвом с водой’.
  Расширенные употребления применительно ко дворцам бо-

лее поздних эпох, стилизованным под средневековые замки: 
Михайлов <Инженерный> замок; замок Нойшванштайн.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Древний <средневековый> замок; родо-
вой замок; королевский <рыцарский, разбойничий> замок; 
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замок Синей Бороды; заколдованный замок; мрачный замок; 
замок XIV века; В замке водились привидения. 
 Не раз въезжали они [странствующий рыцарь и его ору-

женосец] в ворота замков и слушали песни трубадуров, ко-
торым внимали и дочери владетельных особ (А. Азольский). 
Людоед принялся опустошать замок: сначала съел баранов, 
коров и лошадей, потом добрался до слуг и съел всех, одно-
го за другим (А. Волков). Весь огромный плац перед парад-
ным входом в замок занят пышными экипажами гостей 
(Е. Шварц). По обеим сторонам Днепра находились их [Виш-
невецких] замки и владения, и служили эти вольнолюбивые 
рыцари то московским, то польским королям (Э. Радзин-
ский).
АНА: дворец; ДЕР: за́мковый.
◊ Строить воздушные замки ‘планировать что-л. невыпол-
нимое’. [А. П.]

ЗАМО́К, СУЩ; МУЖСК; замка́.
замок 1 ʻустройство, препятствующее доступу куда-л.ʼ: дверной 
замок.
замок 2 ʻзастежкаʼ: Замок на цепочке поломался.
замок 3.1 ʻположение пальцев рукʼ: руки в замке за спиной.
замок 3.2, стр. ʻспособ соединения бревенʼ: замок сруба.
замок 3.3, архит. ʻкамень в вершине аркиʼ: замок свода.
замок 4, ист. воен. ʻприспособление для производства выстрелаʼ: 
ружейный замок.

замок 1
Повесить на дверь надежный замок; открыть замок на сун-
дуке; Замок заржавел; В каждом подъезде установлен кодо-
вый замок.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻУстройство, которое, будучи закрытым, фик-
сирует дверь или крышку А1 в закрытом положении, чтобы 
нельзя было получить доступ в помещение или вместилище 
А2, и которое открывается обычно поворотом ключа, встав-
ляемого в специальную прорезьʼ.
  1. Разновидности замка: 1) по типу установки: навесной 

(прикрепляется к А1 посредством продевания дужки в спе-
циальные отверстия, называемые проушинами), накладной 
(устанавливается на дверное полотно с внутренней стороны), 
врезной (вставляется внутрь дверного полотна); 2) по типу за-
пирания: реечный (внутри находится рейка с зубцами и паза-
ми), цилиндровый (рабочая часть представляет собой цилиндр 
с дисками, находящийся внутри корпуса), сувальдный (рабо-
чая часть представляет собой пластины – сувальды), кодовый 
или цифровой (открывается не ключом, а нажатием специаль-
ной комбинации кнопок), электромагнитный (запирается по-
средством силы электромагнитного притяжения, открывается 
специальным магнитным или электронным ключом) и др.
2. Расширенные употребления применительно к приспособ-
лению на сумке, кошельке и подобных предметах, которое 
удерживает их в закрытом положении: небольшой изящный 
замок; щелкнуть замком портфеля.
3. Расширенные употребления применительно к приспособ-
лению, устанавливаемому на ручки тележек в крупных мага-
зинах, которое в закрытом положении служит для скрепления 
тележки с другой тележкой и открывается, если вставить мо-
нету в специальную прорезь в корпусе этого приспособления: 
Чтобы открыть замок тележки, нужно вставить десяти-
рублевую монету.
4. Расширенные употребления применительно к приспособ-
лению, удерживающему в закрытом положении цепь, которой 
прикрепляют к стационарным объектам велосипед или дру-
гое аналогичное транспортное средство, которое открывается 

при помощи специального ключа: Он потерял ключ от вело-
сипедного замка.
5. Сдвинутые употребления в составе сочетания замок зажи-
гания, указывающего на устройство, которое служит для запу-
ска двигателя автомобиля человеком, имеющим специальный 
ключ от этого устройства.
6. Сдвинутые употребления в составе сочетания централь-
ный замок, указывающего на устройство в автомобиле, позво-
ляющее нажатием одной кнопки блокировать одновременно 
все двери.
7. Образные употребления в составе сочетаний на замок и на 
замке применительно к закрытому рту молчащего человека – 
обычно в случае, если говорящий распоряжается, чтобы адре-
сат замолчал: Рот на замок!; Держи рот на замке!
8. Образные употребления в составе сочетания на замке при-
менительно к государственной границе, которую нельзя пере-
сечь: граница на замке.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • на ВИН: замок на калитку.
 • для РОД: замок для комнатной двери.
 • КАКОЙ: дверной замок.
А2 • для РОД: замок для гаража.
 • КАКОЙ: сейфовый замок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Размер: массивный <тяжелый> замок; амбарный замок [на-
весной замок очень большого размера].
Материал: деревянный <металлический, никелированный> 
замок.
Место расположения на двери: верхний <нижний> замок.
Способ крепления к двери: висячий замок; встроенный за-
мок.
Конструкция: устройство <конструкция> замка; цилиндро-
вый замок; штифтовый <пружинный, дисковый> замок.
Принцип действия: биометрический замок [функцию ключа 
выполняют биометрические параметры человека, на которые 
замок настроен, например, отпечатки пальцев].
Объект, к которому прикрепляется замок: замок на воротах 
<на калитке>; входная дверь на замке [об объекте, к которо-
му прикреплен закрытый замок].
Запираемый объект: замок камеры хранения <ячейки>; за-
мок багажника; замок бензобака; замок от чемодана; замок 
на шкатулке; замок на доме <на сарае>; ящик стола на замке 
[о запертом объекте].
Части: скважина замка; личинка замка; дужка замка; пружи-
ны замка.
Типичные действия: щелкнуть замком; сломать замок; почи-
нить <заменить> замок; смазать замок; повесить <врезать> 
замок; снять <сбить> замок; открыть <отпереть, разблоки-
ровать, взломать> замок; закрыть <запереть> калитку на за-
мок; подобрать ключ <шифр> к замку; вставить ключ в замок; 
повернуть ключ в замке; потерять ключ от замка; набрать код 
на замке; Замок заржавел; Замок заело; Замок загремел <зазве-
нел>; Ключ подошел к замку; Ключ застрял в замке.
 Время от времени дорогу нам перегораживают желез-

ные крашеные двери, на них висят замки и стоят пломбы 
(С. Алексиевич). [Воры] легко вскрывают и крышку бензо-
бака с кодовым замком: шилом или тонкой отверткой под-
девают стопорное кольцо снизу и снимают его («За рулем», 
2003.05.15). В этот момент щелкнул замок и дверь чуть при-
открылась (А. Геласимов). Старший из тройки прекрасно 
разбирался в технике и смог открыть замок и даже спра-
виться с сигнализацией (А. Шушпанов). Ключ упорно не же-
лал вставляться в прорезь замка (Е. Лукин).
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АНА: задвижка; засов; запор; крюк [закрыть ворота 
на крюк]; крючок [закрыть дверь на крючок]; печать [сургуч-
ная печать]; пломба; стопор; фиксатор; цепочка; шпингалет; 
щеколда; ДЕР: замочек; замочный [замочная скважина].
замок 2
Застегнуть цепочку на замок; На браслете расстегнулся за-
мок.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻПриспособление, скрепляющее два конца или 
две части украшения А1, обычно цепочки, браслета или серег, 
чтобы А1 держалось на шее, руке, ноге или в ухеʼ. 
  Расширенные употребления применительно к приспособ-

лению, скрепляющему две части молнии: У меня сломался 
замок на молнии, не могу застегнуть куртку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: замок бус.
 Сотрудниками Астраханской таможни были обнаруже-

ны и изъяты скрытые от таможенного контроля ювелирные 
изделия из металла желтого цвета (в основном браслеты, 
цепочки и замки к ним) («Военный вестник Юга России» (Ро-
стов-на-Дону), 2003.10.03). Да, это, вероятно, и был брас-
лет, но замок утрачен (А. Зарин).
СИН: замочек; АНА: застежка.
замок 3.1
Руки в замке за спиной; сцепить руки в замок; сплести пальцы 
в замок.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻПоложение пальцев рук, при котором они сцеп-
лены таким образом, что пальцы одной руки вставлены ме-
жду пальцами другой, чередуясь друг с другом и находясь 
в неподвижном положении по отношению друг к другу; часто 
пальцы бывают согнутыʼ [обычно в составе предложно-па-
дежных сочетаний в замок, в замке].
  Расширенные употребления применительно к рукам двух 

людей: Ее мягкие пальцы втиснулись между пальцами Олега 
и соединили их руки в замок (Е. Чижов).
 Михаил Семеныч не двигался с места, Тетерин поднял-

ся из-за стола и покорно пошел в его объятия. – Вот оно, 
мое спасение! – воскликнул тот, заключая свои могучие 
руки в крепкий замок на спине у Тетерина (А. Геласимов). 
Лежа на спине, согните ноги в коленях и поставьте ступни 
на пол. Руки в замке за головой («Боевое искусство планеты», 
2004.03.11). Сцепите руки в замок в области диафрагмы, то 
есть между его [пострадавшего] талией и грудной клеткой 
(«Домовой», 2002.12.04).
замок 3.2, стр.
Прямой <косой> замок; замок сруба.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻСпособ соединения бревен в срубах и других 
деревянных конструкциях, при котором одно бревно вставля-
ется в паз на другом бревне, в результате чего они фиксиру-
ются неподвижноʼ.
 Таким способом намечались пазы и замки в бревнах, пред-

назначенных для срубов («Наука и жизнь», 2009).
замок 3.3, архит.
Камень замка.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻКамень или кирпич клинообразной формы, на-
ходящийся в вершине свода или арки, который удерживает 
все остальные составляющие их камни в неподвижном поло-
женииʼ.
  Замок часто украшается скульптурой в форме человеческой 

или львиной головы или орнаментом.
 Наиболее опасными [...] в перекрытиях и рабочих пло-

щадках являются: трещины, свидетельствующие о пере-
грузке каменных сводов; раздробление камней сводов в замке 
(Руководство по эксплуатации строительных конструкций 

производственных зданий промышленных предприятий). Все 
это должно быть коротко, но так связано, как свод, кото-
рый не может держаться без замка (Л. Н. Толстой). Без это-
го как будто недостает того камня, который может стать 
в своде замком (Н. С. Лесков). 
замок 4, ист. воен.
Ружейный замок; Первые замки, пришедшие на смену запаль-
ным фитилям, появились в начале XV века.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻУстройство, являющееся частью ружья, предна-
значенное для воспламенения зарядаʼ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Фитильный замок; искровой замок; удар-
ный <ударно-кремневый, капсюльный>замок [принцип дей-
ствия].
 [Солдаты] смазали уже им [розовым маслом] сапоги 

и также ружейные замки (А. Куприн). Стояли пулеметы, 
но они не могли стрелять, потому что были без замков («За 
науку», 2013).
СИН: ударно-спусковой механизм; АНА: затвор. 
◊ за семью замками см. СЕМЬ;  под замком ʻв запертом 
на замок помещении или вместилищеʼ:  Ее не выпускают гу-
лять – сидит дома под замком; Он держит документы в сей-
фе под замком; поцеловать замок ʻприйти к двери дома или 
учреждения с целью получить туда доступ и обнаружить, что 
она закрыта на замокʼ: Я два часа добирался до библиоте-
ки, а в результате поцеловал замок; поместить под замок 
ʻограничить доступ к записи в социальной сети определен-
ным кругом лицʼ: Он написал критический пост и поместил 
его под замок. [А. П.]

ЗАМОЛКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАМО́ЛК-
НУТЬ. 

ЗАМО́ЛКНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ -молк и поэт. за-
мо́лкнул, -молкла, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ замо́лкший и поэт. 
замо́лкнувший, ДЕЕПР замо́лкнув; СОВ; НЕСОВ замолка ́ть.
замолкнуть 1
Учитель замолк и посмотрел на класс; Когда рассказчик за-
молкал, слушатели принимались подбадривать его; Птицы 
замолкли перед грозой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замолк ʻСущество А1 перестало говорить или 
издавать звуки’.
  Расширенные употребления применительно к отсутствию 

письменных сообщений, ожидаемых от человека А1: Он пи-
сал мне года два, а потом замолк.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Попугай замолк.
 Начальник замолк, сделав ледяную паузу (Л. Улицкая). 

Сейчас дядя Сандро замолк, прислушиваясь к чему-то 
(Ф. Искандер). Мариша, прикрыв трубку перламутровыми 
ноготками, ворковала в нее нестерпимо долго и ласково, […] 
потом вдруг замолкала надолго (И. Муравьева). Они замолка-
ют, и на этот раз молчание как итоговая черта, как точка 
в долгом их торге (В. Маканин). Кукушка крикнула три раза 
и замолкла (Ю. Домбровский). Время от времени принима-
лась лаять коротконогая собачонка, но тут же замолкала 
(Д. Быков).
СИН: замолчать, умолкнуть, необиходн. смолкнуть, при-
молкнуть, приумолкнуть; разг.-сниж. заткнуться, разг. при-
кусить язык; АНА: притихнуть, затихнуть, стихнуть; АНТ: 
заговорить; ДЕР: молчание.
замолкнуть 2
Эхо замолкло; Мотор погудел и замолк; Песня постепенно за-
молкла вдали; Артиллерия замолкла.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 замолк ʻЗвуки А1 прекратились, или при-
способление или инструмент А1, издающие во время своего 
функционирования характерные звуки, перестали их изда-
вать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Телефон замолк. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Музыка замолкла; Телевизор <приемник, 
будильник, метроном> замолк; Стрельба замолкла.
 Под окнами завыла автомобильная сигнализация. Через 

минуту она замолкла (А. Волос). Кран несколько раз всхлип-
нул, втянул в себя воздух, свистнул и замолк (И. Грекова). Вот 
во дворе радио недавно замолкло (Ю. Домбровский). Невиди-
мый внутренний оркестр, под который он шагал, разладился 
и замолк в нем (А. Солженицын).
СИН: замолчать, умолкнуть, смолкнуть; АНА: затихнуть, 
стихнуть, утихнуть; замереть, заглохнуть; АНТ: раздать-
ся, зазвучать, грянуть; послышаться. [А. П.]

ЗАМОЛЧА́ТЬ, ГЛАГ; -чу ́, -чи́т; СОВ; НЕСОВ нет.
замолчать 1
Все дети разом замолчали; «Замолчи!» – прикрикнул он 
на жену; Его нельзя заставить замолчать; Собаки замолча-
ли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замолчал ʻСущество А1 перестало говорить 
или издавать звуки’.
  1. Расширенные употребления применительно к отсут-

ствию письменных сообщений, ожидаемых от человека А1: 
Что-то он совсем замолчал – я уже год не получала никаких 
писем.
2. Расширенные употребления применительно ко внутрен-
ним качествам, которые мыслятся как умеющие говорить: 
Совесть трудно заставить замолчать; Я только ждала, ко-
гда замолчит твое дурацкое самолюбие, из-за которого мы 
столько ссорились (Д. Быков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Птицы замолчали.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Растерянно <озадаченно, недоуменно, 
испуганно, удивленно, обиженно, сконфуженно> замолчать; 
замолчать на долю секунды <надолго>; замолчать на полу-
слове; Они разом замолчали.
 Мы все замолчали, и минуты две на кухне стояла полная 

тишина (А. Геласимов). – Замолчи! – прикрикнул Степан 
неожиданно резко (Б. Екимов). Я попробовал запеть, что-
бы разогнать страх, но получилось фальшиво, и я замолчал 
(Ф. Искандер). При виде Павла Алексеевича Мурка замолчала 
и подвернула под себя распушенный хвост (Л. Улицкая).
СИН: замолкнуть, умолкнуть, необиходн. смолкнуть, при-
молкнуть, приумолкнуть; разг.-сниж. заткнуться, разг. при-
кусить язык; АНА: притихнуть, затихнуть, стихнуть; АНТ: 
заговорить; ДЕР: молчание.
замолчать 2
Телефон прозвонил три раза и замолчал; Наконец пианино 
за стеной замолчало; Мотор чихнул и окончательно замол-
чал; Вражеские зенитки замолчали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замолчал ʻПриспособление или инструмент 
А1, издающие во время своего функционирования характер-
ные звуки, перестали их издавать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Будильник замолчал.
 Где-то завыла сирена и замолчала (И. Грекова). Вдруг на се-

редине фразы оркестр замолчал (В. Аксенов). И вдруг ямщик 
осадил тройку, колокольчик замолчал (М. Пришвин). – Падам, 
падам, па… – просипела шарманка и замолчала (Е. Хаецкая). 

Телефон замолчал и зазвенел вновь (Д. Каралис). Слышно, как 
неподалеку неустанно шумит река, в березовой роще вдруг 
страшно крикнет птица, на дальнем конце деревни пикнет 
и замолчит не совсем трезвая гармонь (В. Пьецух). 
СИН: замолкнуть, необиходн. смолкнуть, умолкнуть; АНА: 
затихнуть, стихнуть; АНТ: необиходн. заговорить [Снова 
заговорили пулеметы]. [А. П.]

ЗА́МОРОЗКИ, СУЩ; МУЖСК; -ов, ЕД уходящ. за́морозок, 
за́морозка.
Днем тепло, но по ночам уже заморозки; Астры цвели до пер-
вых заморозков; В Московской области ночью до минус одно-
го, на почве заморозки.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻКратковременное небольшое понижение темпе-
ратуры ночью или утром, обычно осенью или весной’.
 По утрам случались заморозки, хрупким инеем покры-

валась трава на болотах, и засыхали цветы (А. Варламов). 
Странно, кто сажает цветы на пороге заморозков? (Н. Ка-
терли). Ночью были заморозки, и по утрам на застекленной 
лоджии повисали сосульки (Д. Емец). Прекрасно помню то 
мглистое, уже с заморозком утро, лужи, покрытые тонким 
льдом (М. Шишкин). 
СИН: холода. [А. П.]

ЗА́МУЖ, НАРЕЧ.
◊ А1 вышла замуж за А2 ʻЖенщина А1 стала женой человека 
А2’: удачно <неудачно> выйти замуж; выйти замуж против 
воли родителей; Эта еще достаточно интересная женщина 
сорока с лишним лет, с глазами, затененными мохнатыми 
ресницами, довольно полная легкой крестьянской полнотой, 
трижды выходила замуж (Ф. Искандер); А1 выскочила за-
муж за А2 ʻЖенщина А1 очень быстро стала женой мужчи-
ны А2; говорящий считает этот поступок необдуманным’: 
выскочить замуж на первом курсе; Она выскочила замуж 
за первого попавшегося иностанца; Младшая сестра вы-
скочила замуж раньше старшей (А. Варламов); А1 взял А2 
замуж ʻМужчина А1 стал мужем женщины А2’: С таким ха-
рактером ее никто не возьмет замуж!; А1 выдал <отдал> 
А2 замуж за А3 ʻЧеловек А1, обычно являющийся старшим 
родственником женщины А2, сделал так, что А2 стала женой 
мужчины А3’: выдать замуж против воли; Ее выдали замуж 
в восемнадцать лет; Когда бабушку выдавали замуж, ее 
мать сказала грустно: «Вот и забрали из моего сада – розу» 
(М. Палей) [А. П.]

ЗА́МУЖЕМ, НАРЕЧ; ПРЕДИК.
Она три года замужем; Она была замужем за известным 
журналистом; Ты замужем?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замужем за А2 ʻЖенщина А1 является женой 
человека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • за ТВОР: замужем за генералом.
 Насколько я понимаю, вас интересует, замужем ли я? 

(С. Довлатов). Не прошло и года, как я вновь оказалась заму-
жем (Е. Белкина). Девчонки наши почти все замужем, кроме 
Наташи и Алки, у всех дети, у кого даже двое (А. Иванов). 
ДЕР: жена; брак; замужество; замужняя; замуж. [А. П.]

ЗАМУ́ЧИТЬ, ГЛАГ; -му́чу, -му́чит и -му́чаю, -му́чает, ПО-
ВЕЛ -му́чь и -му́чай; СОВ; НЕСОВ нет.
замучить 1.1
Ты замучил ребенка своей математикой!; Сосед по купе заму-
чил меня бесконечными разговорами; Нельзя ехать галопом 
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в такую жару: ты замучишь лошадь!; Буйволов замучили 
оводы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замучил А2 А3 ʻДействия А3 существа А1 
стали причиной того, что существо А2 имело чрезмерную ин-
теллектуальную, эмоциональную или физическую нагрузку, 
из-за чего у А2 почти не осталось ресурсов и А2 чувствует 
себя очень плохо’.
  1. Расширенные употребления применительно к абстракт-

ным сущностям в роли А1: Совесть их замучила, вот они 
и вешаются или стреляются (Ю. Домбровский).
2. Расширенные употребления применительно к ситуациям, 
когда А1 испытывает не очень сильный дискомфорт: Товарищ 
полковник, разрешите доложить, повар замучил: третий час 
кушанье под парами (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замучить подчиненных.
А3 • ТВОР: замучить (мужа) глупыми капризами.
 • разг. с ТВОР: Ты меня замучил со своими командиров-

ками!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем замучить; замучить до смерти 
<до полусмерти>; Дети замучили соседей беготней и крика-
ми; Не трогайте кошку, вы ее уже замучили!
 Я замучил Сысоева вопросами и сомнениями (Б. Окуджа-

ва). – Старик-фотограф замучил меня претензиями к моему 
подбородку (А. Курков). – Замучили крючкотворы! – выпа-
лил он. – Никак прописку не восстановят, а без нее не берут 
на работу! (В. Доценко). А я на полной луне плохо сплю – за-
мучили клопы да блохи (А. Житков).
СИН: измучить, изнурить, истощить; АНА: обессилить; 
КОНВ: замучиться; ДЕР: замученный; мучить.
замучить 1.2
Его замучила тоска по дому; Тебя еще не замучила эта рабо-
та?; Ее замучили ежедневные тренировки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замучил А2 ʻЧрезмерная интеллектуальная, 
эмоциональная или физическая нагрузка А1 или фактор А1 
воздействовали на существо А2 и стали причиной того, что 
у А2 почти не осталось ресурсов и А2 чувствует себя очень 
плохо’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Духота замучила.
А2 • ВИН: Жильцов замучила стройка под окнами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем замучить; замучить до смерти 
<до полусмерти>; Его замучила бессонница <астма, арит-
мия, жажда, хандра>; Старика замучил кашель; Нас заму-
чили бесконечные переезды.
 А еще, сколько помнил себя Колюня, замученная тесно-

той их жилища матушка вдохновенно занималась обменом 
квартиры (А. Варламов). Замучила городская суета, почему 
не отдохнуть, если есть возможность? (А. Слаповский). 
Абношкина совсем одышка замучила (Б. Окуджава). Тут Без-
домный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, 
задержав дыхание (М. Булгаков).
СИН: измучить, изнурить, истощить, подорвать; утомить; 
АНА: обессилить; ДЕР: замученный; мучить.
замучить 2
Все они зверски замучены в застенках гестапо; Бандиты за-
мучили девушку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замучил А2 ʻЧеловек А1 применял физиче-
скую силу к существу А2, чтобы причинить А2 боль или что-
бы добиться нужного А1 результата, из-за чего А2 умер’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: замучить пленного.
 И тени замученных бредут со мной рядом от дома к дому 

(А. Рыбаков). Его не зарезали уголовные, не замучили в кар-
цере, не забил его на допросе оперуполномоченный (В. Гросс-
ман). Начинали они покаяние с признания, что и вправду заму-
чили десятки, сотни невинных душ, что издевались над ними 
и их пытали (В. Шаров). В результате – искалеченные судь-
бы простых граждан, убитые и замученные военнопленные, 
масса случайных жертв этой войны (А. Грачев).
АНА: пытать; ДЕР: пытки; мученик. [А. П.]

ЗАМЫКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАМКНУ́ТЬ. 

ЗА́МЫСЕЛ, СУЩ; МУЖСК, -сла, МН -ы, -ов.
Замысел трилогии; замысел написать картину; замысел ре-
формы; Замысел побега возник неожиданно; В соответствии 
с первоначальным замыслом, книга должна была состоять 
из трех частей; Он так и не воплотил ни одного из своих 
грандиозных замыслов.
ЗНАЧЕНИЕ. Замысел А1 сделать А2 ‘Общее представление че-
ловека А1 о достаточно сложном действии или объекте А2, ко-
торое он хочет воплотить, для чего готов прилагать усилия’.
  Метонимические употребления применительно к основ-

ному смыслу, главной идее художественного произведения 
или другого результата человеческого или божественного 
творчества: замысел архитектурного ансамбля <картины, 
романа>; Высший замысел, т. е. красоту и свободу, он искал 
в мире человеческом, в истории (НГ, 1992.08.09).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: замысел Гоголя.
 • ПРИТЯЖ: мой замысел.
 • КАКОЙ: писательский замысел.
А2 •  РОД: замысел романа в стихах.
 • ИНФ: замысел написать венок сонетов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По замыслу (художника); интересный 
<необычный, оригинальный> замысел; творческий <худо-
жественный> замысел; детально проработанный замысел; 
лелеять <вынашивать> замысел;  реализовать <осуще-
ствить, воплотить> замысел; загубить замысел; украсть 
<позаимствовать, использовать> чужой замысел; Зародил-
ся <возник> замысел; Замысел погиб <остался нереализован-
ным>; Величие <красота> замысла поражает.
 Я должен успокоить игемона: замысел злодеев чрезвычай-

но трудно выполним (М. Булгаков). В этот период пожираю-
щей деятельности, когда его планы и замыслы не умещались 
в записях, наваленных на столе, […] жилая комната докто-
ра была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кла-
довой откровений (Б. Пастернак). Но по московским слухам 
замысел Сталина был такой: в начале марта врачей-убийц 
должны были на Красной площади повесить (А. Солжени-
цын). Княжна Марья и ее отец существовали в замысле из-
начально, а князь Андрей – нет  («Известия», 2003.02.05). Все 
эти факторы не могут не порождать у некоторых государ-
ственных мужей стремления внести коррективы в первона-
чальный замысел реформы (Т. Морщакова). 
СИН: намерение, умысел, обиходн. задумка, план, проект, 
ирон. прожект; АНА: установка, устремления; програм-
ма; эскиз, наметки; инициатива, начинание; мечта; виды, 
перспектива, расчет; мысль, идея (написать детектив). 
[И. Л.] 

ЗАМЫ́СЛИТЬ, ГЛАГ; -лю, -лит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
мы́шленный; СОВ; НЕСОВ замышлять. 
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Они замыслили эмигрировать в Америку; Он замыслил строи-
тельство двухэтажного дома с бассейном; Ты что-то за-
мышляешь!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замыслил А2 ʻЧеловек А1 решил сделать А2, 
обычно масштабное, часто плохое’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замыслить побег.
 • ИНФ: замыслить написать поэму.
 В 1817 году Александр Павлович выкупил остров у потом-

ков Елагина за изрядную сумму и на месте деревянного двор-
ца замыслил строить каменный (Д. Быков). На этой неделе 
старичок Павлу Алексеевичу в особенности не верил, считая, 
что тот, возможно, замыслил втайне удрать (В. Маканин). 
А могут и выстрелить, если решат, что мы замышляем 
что-то (О. Дивов). И не знаешь, что делать, когда точно 
знаешь, что человек замышляет предательство (М. Панин). 
Дело в том, что из денег, присланных матерью, он замыслил 
выделить часть на приобретение штиблет (В. Аксенов).
СИН: задумать; АНА: собраться, книжн. вознамериться; за-
хотеть; ДЕР: замысел. [А. П.] 

ЗАМЯ́ТЬ, ГЛАГ; -мну́, -мнёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ замя́-
тый; СОВ; НЕСОВ редк. замина ́ть.
замять 1
Замять ткань <бумагу>; замять рубашку <уголок фотогра-
фии, покрывало, подол юбки>; Чтобы не замять рисунок, он 
вложил его в папку; Принтер замял бумагу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замял А2 ʻЧеловек или механизм А1 случай-
но деформировал мягкий материал А2 или объект А2, сделан-
ный из мягкого материала, так что А2 перестал иметь нужную 
форму и на нем появились складки или изломы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ксерокс замял бумагу.
А2 • ВИН: Она замяла воротничок блузки.
  1. В словосочетаниях типа замять окурок <сигарету> име-

ет значение ʻпотушить, смяв’: Он замял сигарету в пепельни-
це <окурок в цветочном горшке>.
2. В словосочетаниях типа замять траву <цветы> имеет зна-
чение ʻдеформировать, наклонив к земле’: Трава под окном 
была замята чьими-то ботинками.
 Рюшечки замяли, когда я еще отдавала белье в прачеч-

ную, – сказала она (Г. Щербакова). Полина, босая, в длинной 
рубашке, замятой снизу, стояла за дверью и дула в замочную 
скважину, чтобы отогнать дурной сон (Б. Хазанов). Нико-
гда, ни в жизнь не суметь моей жесткой […] руке так разме-
стить, так пристроить в кресле подушку (не замяв, не при-
гнув уголок) (В. Маканин).
СИН: измять, помять, смять; АНА: скомкать; ДЕР: замя-
тый.
замять 2
Замять скандал; Он попытался замять этот неприятный 
разговор; Историю удалось быстро замять; Ей хотелось 
как-то замять неловкость; Замнем для ясности.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 замял А2 ʻЧеловек А1 отвлек внимание дру-
гих людей от неприятного для себя положения дел А2, так что 
другие люди не стали или перестали обсуждать А2 между со-
бой, говорить с А1 на тему А2 или замечать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: замять оплошность.
 Потом скандал был. Потом замяли это дело… (Б. Оку-

джава). «Ладно», – сказала таким тоном, будто хотела 

замять разговор, и отвернулась (Ю. Петкевич). – А зачем вы 
воду возите? – спросил я, чтобы замять неловкость от слов 
соседа. – У вас же водопровод (Ю. Азаров). Он понятия 
не имел, что говорить дальше, а повернуть разговор вспять 
или замять тему уже не мог (Д. Симонова). Ранение могло 
стать началом кровной мести […], группа аксакалов отпра-
вилась к его родственникам, чтобы замять инцидент круп-
ной суммой денег (А. Михайлов).
АНА: скомкать [для замять разговор]; перевести на другую 
тему [для замять разговор]; скрыть [для замять историю 
<скандал>]. [А. П.]

ЗА́НАВЕС, СУЩ; МУЖСК; -а.
занавес 1
Занавес Большого театра; Занавес открылся, и представле-
ние началось; Сквозь щелку в занавесе был виден переполнен-
ный зрительный зал.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻБольшое полотно, обычно из плотной тяжелой 
ткани, закрепленное верхним краем под потолком и отделяю-
щее сцену от зрительного зала’.
  В текстах театральных пьес фраза: «Занавес!» означает ко-

нец пьесы или какой-то ее части.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелый бархатный занавес с кистями; 
поднять <опустить> занавес [см. тж ◊]; Занавес поднялся 
<раздвинулся, распахнулся, опустился, закрылся>.
 Имелась сцена, задернутая бархатным занавесом, по тем-

но-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображения-
ми золотых увеличенных десяток, суфлерская будка и даже 
публика (М. Булгаков). И сейчас же серый занавес, как на эст-
раде, бесшумно раздвинулся (Ю. Домбровский). В огромном 
актовом зале на семьсот мест, с пурпурным занавесом […] 
Цыбашева в третьем классе принимали в пионеры, а еще 
через пять лет выдали комсомольский билет (М. Елизаров). 
Минул антракт, открылся занавес, и перед нами бледный 
холодный полусвет, унылая увертюра пересмеивает отзвуки 
ночного веселья (Д. Быков).
СИН: кулиса.
занавес 2, уходящ.
Вход в гостиную закрывал занавес; Кровать была отгороже-
на от остальной комнаты занавесом.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻБольшое полотно, обычно из плотной тяжелой 
ткани, отгораживающее помещение или его часть или закры-
вающее какой-либо объект внутри помещения’.
 Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любо-

пытный взгляд во внутренность комнаты (М. Ю. Лермонтов). 
За ней [дверью] открылся короткий коридор, увешанный тя-
желыми шубами и шинелями; в его конце был плотный бар-
хатный занавес (В. Пелевин). Я сам решаю […], когда удли-
нить световой день с помощью электричества или укоротить 
его, закрыв окна занавесом (А. Курков). Наконец занавес пада-
ет. Все обступают композицию, хотят первыми разглядеть 
(С. Коковкин). Притихший дядя лежит в углу за изодранным 
занавесом и ждет свидания с тобой, Господи (О. Глушкин).
СИН: занавеска; АНА: портьера; штора, перегородка, шир-
ма; ДЕР: занавесить.
◊ дать занавес ʻзакрыть занавес, отгораживающий сцену 
от зрительного зала, обычно в конце представления или в ан-
тракте’: После третьего поклона дали занавес (В. Михаль-
ский); под занавес ʻв самом конце какой-либо деятельности’: 
И, наконец, так сказать, под занавес, я наносил заключи-
тельный удар (Ю. Домбровский); ист. железный занавес 
ʻбарьер, препятствовавший свободному перемещению ин-
формации и людей, существовавший вокруг СССР и других 
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социалистических стран – как бы непроницаемый занавес, 
отгородивший эти страны от капиталистических стран’: Опу-
стился железный занавес. Известия от Леопольда доходить 
перестали (С. Довлатов); опустить занавес над чем-л. ʻне 
рассказать о развитии какой-л.ситуации’: Здесь я опускаю 
занавес и предоставляю читателю самому догадаться, чем 
завершилась эта история. [А. П.] 

ЗАНАВЕ́СКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -сок.
Окно было задернуто занавеской с оборочками; За занавеской 
на подоконнике стоял кактус; Окно вместо занавески было 
загорожено газетным листом.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻПолотно достаточно легкой ткани, висящее 
на шнуре или на специальном карнизе внутри помещения 
и отгораживающее или закрывающее объект А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • на ПР: занавеска на окне.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тюлевая <ситцевая, шелковая> занавес-
ка; кружевные <цветастые> занавески; старые <выцвет-
шие, полинялые> занавески; сшить <купить> занавеску; 
повесить <снять> занавески; открыть <раздернуть> зана-
веску; задернуть <задвинуть> занавеску.
 Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра 

(С. Довлатов). На углах зажглись фонари, и почти сейчас же 
и разом в окнах вдруг вспыхнули красные, зеленые и синие за-
навески (Ю. Домбровский). Все немного раздвинули занавески 
и смотрели […] потихоньку из окон (А. Рыбаков). В доме была 
кухня с дощатой пристройкой, в проеме занавешенной давно 
не стиранной, петухами вышитой занавеской (В. Астафьев). 
Елена в то время снимала угол за ситцевой занавеской в гни-
лом деревянном домишке на окраине (Л. Улицкая).
СИН: штора; АНА: занавес. [А. П.]

ЗАНЕСТИ́, ГЛАГ; -су́, -сёт, ПРОШ -нёс, -несла́, ПРИЧ 
ДЕЙСТ ПРОШ занёсший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ занесённый, 
-ён, -ена́, ДЕЕПР занеся́; СОВ; НЕСОВ заноси́ть.

занести 1.1 ʻпереместить в закрытое пространство’: занести чемо-
даны в комнату.
занести 1.2 ʻзайдя, принести кому-л.’: По дороге он занес мне 
книжку.
занести 2 ʻслучайно переместить’: Ветер занес семена сорняков 
на клумбу.
занести 3.1 ʻпереместить сидящего верхом человека независимо 
от его воли’: Конь занес его в незнакомое место.
занести 3.2 ʻпереместить человека независимо от его воли’ [о выс-
шей силе]: Судьба занесла его на край света.
занести 4 ̒ сделать так, что возбудитель болезни попал в организм’: 
занести инфекцию.
занести 5 ʻзаписать куда-л. что-л.’: занести в список.
занести 6 ʻзамахнуться’: занести кулак.
занести 7, БЕЗЛ ʻсделать так, что объект отклонился от своей тра-
ектории движения’: Машину занесло.
занести 8.1 ʻзамести’: Снег занес все входы и выходы.
занести 8.2 ʻпостепенно покрыть сыпучим веществом’ [о воздухе 
и воде]: Ветер занес все песком.
занести 8.3, БЕЗЛ ʻпостепенно покрыть сыпучим веществом’: 
Поле занесло снегом.

занести 1.1
Занести вещи в комнату; Занесите чемоданы наверх; Корзи-
ны не надо заносить внутрь, оставьте их на веранде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес А2 из А4 в А3 ʻЧеловек А1, подняв ру-
кой или руками объект А2, переместил его из места или про-
странства А4 в более закрытое место или пространство А3’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: занести багаж.
А3 • КУДА: занести вещи в номер <на кухню; наверх>.
А4 • ОТКУДА: занести вещи с улицы <оттуда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занести в дом <в чулан, на верхний этаж, 
в купе>; занести в сарай <в гараж>; занести со двора <из 
сада>; Грузчики занесли пианино в комнату.
 Чемоданы были занесены на террасу, отец закрыл дверь, 

навесил замок, и мы пошли по дорожке (В. Аксенов). Я занес 
сумки и прикрыл дверь (В. Голованов). Вдвоем с шофером 
они вытянули из машины гроб и занесли в церковь (С. Ка-
ледин). Участок этот, заросший бурьяном, заваленный [...] 
всякой дрянью, заносимой на кладбище бомжами [...], бо-
лее походил на старую, лишенную внимания властей свалку 
(А. Белозеров).
СИН: внести, принести; АНА: нести; затащить, втащить; 
разг. забросить, закинуть [Сейчас выйду, только покупки 
на кухню заброшу <закину>!]; оставить; завезти; АНТ: вы-
нести, унести.
занести 1.2
Занеси мне по дороге учебник! Я буду идти мимо, могу за-
нести тебе деньги; Пусть он заодно занесет ключи от ма-
шины.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес А2 человеку А3 ʻЧеловек А1, проходя 
мимо места, где находился человек А3, или придя на короткое 
время к А3, принес ему объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: занести журнал.
А3 • ДАТ: занести подруге (учебник).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занести при случае; занести в ближай-
шее время; занести домой <в школу, на работу>; занести 
еду <лекарства>; занести покупки; Занеси, если тебе не-
трудно.
 Я ей потом занесла кусочек тортика (А. Геласимов). Весь 

вчерашний день они были дома вдвоем, за исключением тех 
трех-четырех часов, которые она провела в больнице у отца, 
[...] только забежала, занесла еду на вчера-сегодня (Г. Марко-
сян-Каспер). Вот эту змейку занес мне Мигунов, уходя на вой-
ну (Д. Быков). – Занесите, оставьте или я передам, – говорит 
соседка, выслушав лепет девушки по поводу возврата редкой 
книги (С. Гандлевский). Он сам срезал розы и потом заносил 
той или иной дачнице (А. Белый).
СИН: принести, разг. забросить, разг. закинуть [Забрось <за-
кинь> мне по дороге книжку!]; АНА: завезти.
занести 2, часто БЕЗЛ. 
Занести грязь с улицы в прихожую; Течение иногда заноси-
ло сюда обрывки водорослей и всякий мусор; Осенние листья 
занесло ветром на веранду; В открытую дверь с улицы зано-
сило пыль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес А2 в А3 ʻСущество или природная сти-
хия А1 переместили объект А2 из места А4 в место А3’.
  Расширенные употребления применительно к запахам 

в роли А2: Ветер занес в дом запахи цветущих деревьев.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Буря занесла обломки корабля в бухту.
А2 • ВИН: занести мусор.
А3 • КУДА: занести в комнату <на ковер, внутрь>.
А4 • ОТКУДА: занести с улицы <снаружи, откуда-то>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занести случайно <неизвестно как, не-
ведомо как>; далеко занести; заносить в самые отдаленные 
уголки; занести неизвестно откуда <неведомо откуда>; 
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занести бурей <ураганом, талой водой>; занести щепки 
<обрывки старых газет>.
 Под ногами чахнет апрельский снег, занесенный с улицы 

(И. Сахновский). Из растений встречаются только те, […] 
которые заносят птицы (В. Обручев). Ветер загонял их 
[опавшие листья] во дворы, в подъезды, заносил на улицы, 
где не росло ни одного дерева (Д. Гранин). Ветер заносил 
вбок подол ее бордового платья (А. Фадеев). В пещере он 
нашел сухие плавуны, которые занесло сюда весенним поло-
водьем (А. Варламов). Мельчайшие пылевые частички при 
извержениях камчатских вулканов […] заносит черт зна-
ет куда – они выпадают и на арктические льды (В. Конец-
кий).
СИН: принести; АНА: забросить; нанести; пригнать; за-
гнать; АНТ: вынести, унести.
занести 3.1
Конь занес его далеко в степь; Черт занес кузнеца Вакулу под 
самые звезды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес А2 в А3 ʻЖивое существо А1, на кото-
ром человек А2 сидит верхом, независимо от воли А2 переме-
стило его в место А3, находящееся далеко от того места, где 
А1 и А2 были раньше’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Испуганный жеребец занес его на самый высокий 

холм.
А2 • ВИН: занести своего всадника.
А3 • КУДА: занести в поле <на обрыв, сюда>.
 То думала, что конь тебя занес / В болото или пропасть, 

то медведь / Тебя в лесу дремучем одолел (А. С. Пушкин). 
Начальника дивизии ранило, а начальника штаба конь занес 
в тыл, и он не смог справиться с ним (В. Краснов).
СИН: принести.
занести 3.2, разг., часто БЕЗЛ.
Вон куда тебя нелегкая занесла!; Жажда приключений за-
несла его в Южную Америку; Какими судьбами тебя занесло 
в нашу глухомань?; Как их туда занесло, никто не мог по-
нять.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занесла А2 в А3 ʻВысшая сила А1 перемести-
ла человека А2 независимо от его воли в место А3, которое 
находится очень далеко от того места, где он был раньше, или 
в котором никто не ожидал встретить А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Судьба занесла (его на другой конец света).
А2 • ВИН: (Тяга к странствиям) занесла его (в Африку).
А3 • КУДА: Жизнь занесла его в глухую сибирскую деревню 

<на другой материк, далеко от родных мест>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занести на край света <в наши края>; 
неожиданно <внезапно> занести; случайно <неизвестно 
как, неведомо как> занести; Нелегкая <жажда наживы, 
страсть к путешествиям, война> занесла его в этот забы-
тый богом городишко.
 Перейдя на другую сторону проспекта, Андрей про-

щально глянул на дом, куда занесла его судьба, попросив ее 
не устраивать ему больше таких фокусов (А. Азольский). 
Итак, какая нужда вас к нам занесла? (Ю. Домбровский). 
Никогда уж более ему не бывать на Урале, куда заносили 
его в юности житейские ветра (В. Астафьев). Таким новым 
были захолустные города, куда война заносила, и люди, с ко-
торыми она сталкивала (Б. Пастернак). Никто не знал, каким 
ветром занесло на Русь эту знаменитую немецкую фамилию 
(Ю. Буйда). Однажды их занесло в шашлычную на Красной 
Пресне (Г. Щербакова).
СИН: забросить; зашвырнуть.

занести 4
Занести вшей <микробы>; Осторожно, ты можешь занес-
ти инфекцию в рану; В роддоме ей занесли стафилококк.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес существу А3 А2 ʻИз-за действий че-
ловека А1, который был носителем возбудителя А2 какой-то 
болезни или носителем паразитов А2, А2 попали в организм 
существа А3’.
  Расширенные употребления применительно к кровососу-

щим в роли А1: Энцефалитный клещ заносит в организм че-
ловека возбудителей клещевого энцефалита – арбовирусы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: занести вирус.
А3 • ДАТ: занести новорожденному (кишечную палочку).
 Мало ли, чужой человек полезет в ванную, еще заразу ка-

кую-нибудь занесет (Г. Бакланов). 
АНА: инфицировать, заразить.
занести 5
Их уже занесли в отдельный список; Я требую занести это 
в протокол!; Все эти цифры необходимо занести в наклад-
ную; Новые книги сразу же заносят в картотеку; Всех долж-
ников заносят в черный список.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес А2 в А3 ʻЧеловек А1 записал информа-
цию А2, включив ее в состав текста А3’.
  1. Метонимические употребления применительно к объек-

там, составляющим содержание информации, в роли А2: за-
нести пропавшее имущество в особый список.
2. Образные употребления применительно к воображаемым 
группам объектов, объединенных каким-то общим призна-
ком, в роли А3: занести в разряд лучших шахматистов мира; 
занести в число своих врагов.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: занести показания приборов (в тетрадь).
А3 • в ВИН: занести в список <в протокол; в стенограмму 

в книгу прихода и расхода>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занести в книгу рекордов Гиннеса <в бор-
товой журнал, в учетную карточку, в специальную тетрад-
ку, в анналы, в Красную книгу>.
 Согласно документам военной службы Огрызков проходил 

в качестве разведчика-диверсанта и был занесен в штат опре-
деленной секретной службы (В. Быков). Литературные чинов-
ники давно уже занесли меня в какой-то гнусный список (С. До-
влатов). Надзиратель протянул ему квитанцию, солдат взял ее, 
посмотрел и занес что-то в книгу (Ю. Домбровский). Паспорт-
ные данные заносили в какую-то амбарную книгу (Е. Чижова).
АНА: отметить [Он отметил в журнале всех прибывших]; 
взять на учет; ДЕР: занесение [выговор с занесением в личное 
дело].
занести 6
Заносить руку <кулак> для удара; занести нож над головой 
жертвы; шутл. занести вилку над куском мяса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес А2 над А3 для А4 ʻСущество А1 подня-
ло конечность или сходную часть тела А2 или предмет А2, 
который оно держит, над объектом А3 или отвело А2 от тела, 
чтобы сделать движение А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Скорпион занес свое жало.
А2 • ВИН: занести руку <ногу; лапу>.
А3 • КУДА: занести над головой; занести ногу в стремя; за-

нести ногу вбок.
А4 • для РОД: занести ногу для шага.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занести ногу для прыжка; заносить меч 
<кинжал> над побежденным врагом; занести ложку над 
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тарелкой с супом; занести ручку <карандаш> над чистым 
листом бумаги.
 Нейман тоже богомольно наклонил голову и даже занес 

было руку, но сейчас же и опомнился (Ю. Домбровский). Ему 
все казалось, что […] перед ним неожиданно расступится 
земля и он полетит в яму, и тогда занесенная для шага нога 
застывала (А. Азольский). Хату, хозяйку, меня, прижавшего-
ся в углу с занесенным над головой топором в руках, осветили 
пятнышком света (В. Астафьев). Стрелял он через левое пле-
чо, пули сильно недобирали, так что Рубахин не пригибался 
каждый раз, когда боевик заносил руку для выстрела (В. Ма-
канин). Занося шашку, он приподнялся на стременах (С. Ба-
баян). [Парень] продолжал идти все так же вольно, занося 
длинные ноги в разные стороны (Л. Карелин).
АНА: замахнуться.
занести 7, БЕЗЛ.
Машину занесло на мокром асфальте; Велосипед слегка зано-
сило на поворотах; На крутом вираже санки занесло, и дети 
свалились в сугроб.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занесло ʻКакая-то сила воздействовала 
на движущийся объект А1, из-за этого А1 или его часть откло-
нилась в сторону от правильной траектории движения, и А1 
потерял устойчивость’ [А1 – часто транспортное средство].
  Образные употребления применительно к человеку, по-

ведение которого отклоняется от нормы, в роли А1: Его 
опять занесло, и он наговорил лишнего; Нашего начальни-
ка часто заносит; Когда его заносило, он мог часами раз-
глагольствовать о смысле жизни; Тут он понял, что его 
опять заносит, но успел остановиться и закончить почти 
по-человечески: – Лидочка, я умоляю тебя забыть прошлое 
(Б. Васильев). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Машину занесло.
 Мост был, к счастью, свободен; грузовик занесло уже 

при съезде, и он завалился на косогор, пропахав боковиной 
снег и жухлую траву (А. Волос). – Машину занесло, уда-
рился об ручку двери, – ответил Варенуха, отводя глаза 
(М. Булгаков). Виляет самосвал, заносит его кузов то вле-
во, то вправо (Ф. Горенштейн). Выздоравливал долго, нуд-
но, не сразу встал на ноги, а когда встал, поначалу не умел 
ходить: всё его заносило куда-то, всё шатало (И. Грекова). 
То и дело кормой или всем бортом нас заносит под ветки 
(А. Иванов).
КОНВ: поехать <пойти> юзом; ДЕР: занос [«Занос 2 ме-
тра» – надпись на прицепе] .
занести 8.1
Снег занес домик до самой крыши; Пески постепенно занесут 
поселок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес А2 ʻВещество А1, частицы которого по-
степенно перемещались на объект А2, покрыло А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вулканический пепел занес улицы разрушенного го-

рода.
 Белые вьюги заносили тропу (К. Серафимов). Так передви-

гались целые барханы и заносили города! (В. Маканин). Снег 
заносил дворец Потемкина, как пустой театр, в котором 
представление кончилось, а бродячая труппа уехала (Ю. Ты-
нянов). Я начинал чувствовать снег, который заносил меня 
сквозь щели кабины (В. Каверин).
СИН: замести; завалить; затянуть.
занести 8.2
Ветер занес песком целый поселок; Буря занесла снегом вход-
ную дверь; Река занесла илом огромные валуны.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 занес А2 веществом А3 ʻПриродная стихия 
А1 переместила частицы вещества А3 на объект А2, так что 
А2 оказался покрыт веществом А3’.
  Расширенное употребление: Оба понимали: лагерная 

смерть скоро заровняет, занесет песком все, что было 
в долгой жизни, – и правоту, и ошибки, и вражду (В. Гросс-
ман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Море занесло (песком) руины античного города.
А2 • ВИН: занести калитку.
А3 • ТВОР: занести снегом.
 Вода перекатывает горы валунов [...] и затягивает пе-

ском наши гавани, заносит устья наших рек (Л. Саксон). Там 
он [камень] очень старый, выветрел, а песком его ветры за-
носят (В. Обручев).
СИН: замести; завалить; затянуть.
занести 8.3, БЕЗЛ.
Домик занесло снегом по самую крышу; Прибрежные кусты 
занесло илом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занесло А2 ʻКакая-то сила, переместив части-
цы вещества А2 на объект А1, покрыла А1 веществом А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: занести город.
А2 • ТВОР: Статуи занесло песками.
 – В лесу теперь снегу – видимо-невидимо! – думал он. – 

И все тоненькие елочки занесло (С. Козлов). По утрам, уже 
довольно прохладным, он окунался в речушку, которую по-
стоянно сам же и углублял в этом месте – чтобы не заноси-
ло песком, чтобы не заболочивалось (Е. Шкловский). После 
многодневных морозов немного отпустило – начался снего-
пад, и Замоскворечье на глазах заносило снегом (Л. Улицкая). 
Мировые бури обошли стороной мой домик, занесенный сне-
гом по самые окна (М. Шишкин). [А. П.]

ЗАНИМА́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, 
СРАВН -ее.
Занимательное чтение; занимательные факты; книга «Зани-
мательная физика».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который интересен, легок для восприя-
тия или выполнения и доставляет удовольствие человеку А1’ 
[часто об информационных объектах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: занимательный для ребенка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Интересно и занимательно; заниматель-
ный рассказ <разговор>; занимательная история; в занима-
тельной форме; серия «Занимательная наука»; заниматель-
ный для младших школьников.
 Шел по Невскому с барышней, рассказывал что-то за-

нимательное (Д. Быков). Успел он сочинить и очень зани-
мательную повесть про полярников (М. Чулаки). На самом 
деле «Занимательную ботанику» написал физик Александр 
Васильевич Цингер (Д. Гранин). И составление обстоятель-
ных отчетов было куда занимательней, чем утомительная 
беготня по улицам (Д. Маркиш). – Вы, Сережа, осваивайтесь 
тут, фотографии смотрите – в этой древней кладовке мно-
го занимательного (В. Астафьев).
СИН: интересный, любопытный, разг. занятный; АНА: раз-
влекательный; ДЕР: занимательно. [А. П.]

ЗАНИМА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАНЯ́ТЬ. 

ЗАНИМА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а ́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет.
заниматься 1 ‘делать что-л.’: заниматься уборкой.
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заниматься 2.1 ‘иметь своей обязанностью или профессией’: Кто 
у вас в семье занимается хозяйством?
заниматься 2.2 ‘изучать’: заниматься историей Англии.
заниматься 3.1 ‘учиться где-л.’: заниматься в музыкальной школе.
заниматься 3.2 ‘изучать что-л. под чьим-л. руководством’: зани-
маться пением с педагогом.
заниматься 3.3 ‘учить кого-л. чему-л.’: заниматься с ребенком 
математикой.
заниматься 4.1 ‘разгораться’: Огонь занимался в печи.
заниматься 4.2, наррат. ‘начинаться’ [о заре, рассвете, утре и т. п.]: 
Занимался новый день.

заниматься 1
В воскресенье я все утро занималась мытьем посуды; Чем 
ты вчера занимался целый день? Он тогда занимался сбором 
подписей против сноса здания в историческом центре горо-
да; Несколько месяцев я занимался только квартирой; Надо 
больше заниматься своими детьми.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занимается А2 в течение А3 ‘Человек А1 де-
лает А2 или что-то, связанное с А2, в период А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заниматься уборкой.
А3 • ВИН: заниматься все утро.
 • СКОЛЬКО: заниматься долго.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Два года заниматься благотворительно-
стью; Он весь день занимался какой-то ерундой <какими-то 
пустяками>; Я долго занимался всякими вычислениями; Все 
занимались своими делами.
 Последующие несколько часов я опускаю – решительно 

не помню, чем я занимался в это время (В. Белоусова). Сколь-
ко помнил себя Колюня, замученная теснотой их жилища 
матушка вдохновенно занималась обменом квартиры, чему 
посвящала свой обычный досуг (А. Варламов). Сонин отец 
по утрам занимался тут физкультурой (Ю. Трифонов). Му-
жики из окрестных деревень, когда начинается сплав, зани-
маются этим отхожим делом – «ловят хлыста», приворо-
вывают бревно-другое, кто на баньку, кто избу подрубить 
(Ю. Коваль). Несколько месяцев я только тем и занимался, 
что писал письма и заявления, ходил по начальству, звонил 
по телефону (В. Войнович). Отец, уставший от жизни, 
от крупных постов, на которых он сидел до сорок девятого, 
занимался только своим садиком в Коломне, где он купил пол-
дома (В. Аксенов).
СИН: делать; АНА: посвящать время; ДЕР: занятие; за-
нят.
заниматься 2.1
Воспитанием детей в нашей семье занималась бабушка; 
Этот сотрудник паспортного стола занимается регистра-
цией приезжих; Я давно бросил заниматься политикой; Кто 
здесь занимается приемом заявлений?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занимается А2 ‘Лицо А1 регулярно делает 
А2 или что-то, связанное с А2, выполняя обязанность, кото-
рую имеет в обществе, или потому, что А2 является его про-
фессиональной деятельностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Этим занимается другая лаборатория.
А2 • ТВОР: заниматься отчислением неуспевающих.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отдел занимается распределением путе-
вок; Он занимается коммерцией <наукой>; Кто у вас здесь 
занимается приемом заявок?
 В Америке переводами занимаются главным образом фи-

лологи (С. Довлатов). Говорили, что стиркой дома занима-
ется муж (А. Геласимов). Мне пришло в голову, что проще 

и выгодней самому писать книги, чем заниматься класси-
фикацией чужих книг, и я перешел в Литературный инсти-
тут (Ф. Искандер). При […] царском режиме страхованием 
от огня занималось общество «Саламандра» (И. Грекова). 
Сергей работает в фирме, которая занимается перевозка-
ми, специализируется на доставке животных (Д. Донцова). 
Существуют миграционные службы, которые занимаются 
беженцами из горячих точек (В. Токарева).
АНА: специализироваться; быть ответственным (за 
что-л.); ДЕР: обязанность.
заниматься 2.2
Он занимается ядерной физикой <экономикой стран Азии 
и Африки>; Последние три года я занимался литературой 
Средневековья; Чем занимаются в этом институте?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занимается А2 ‘Лицо А1 изучает то, что свя-
зано с областью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эта лаборатория занимается (распознаванием 

речи).
А2 • ТВОР: заниматься морскими млекопитающими.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заниматься органической химией <бота-
никой, животным миром тундры, проблемами освоения кос-
моса, нанотехнологиями; рукописями XVII века>, заниматься 
изучением малых языков народов Севера.
 Вторая, звенигородская [биостанция], была […] малопре-

стижной, потому что там занимались какими-то мухами 
(Д. Гранин). [Павел Флоренский] незадолго до своей гибели 
исследовал водоросли, агар-агар, занимался получением йода 
из водорослей и воды (Н. Галкина). Я и работу вашу первую 
помню, о языке Герцена, – что ж, кто-нибудь вам мешал за-
ниматься Герценом? (Д. Быков). Он всю жизнь занимался 
театром, писал статьи, потом книги, но главное, он фана-
тично театр любил (В. Шаров).
АНА: изучать, исследовать; специализироваться; ДЕР: спе-
циалист.
заниматься 3.1
Заниматься в музыкальной школе; заниматься в хоре.
ЗНАЧЕНИЕ А1 занимается в А2 ‘Человек А1 учится в образо-
вательном учреждении или в группе А2’ [А2 обычно не выс-
шее учебное заведение].
  Метонимические употребления применительно к инстру-

ментам и приспособлениям в роли А2: заниматься на форте-
пьяно <на тренажерах>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: заниматься в кружке <в медучилище>.
 • на ПР: заниматься на курсах кройки и шитья.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прилежно <усердно, старательно> 
заниматься; заниматься без особого усердия; заниматься 
из рук вон плохо <через пень-колоду, из-под палки>; зани-
маться в училище <в техникуме, на подготовительных кур-
сах, в секции фигурного катания, в спортивной школе, в само-
деятельности>.
 Я припомнил, что когда-то занимался в художествен-

ной школе (С. Довлатов). Моя жена третий год в драм-
коллективе занимается (Ю. Домбровский). – Вы в са-
модеятельности не занимались? – полюбопытствовал 
Гуров (Н. Леонов, А. Макеев). Занимался я очень неохотно, 
но учился хорошо; и только мое поведение всегда служило 
предметом обсуждения в педагогическом совете (Г. Газда-
нов). Лидия, со своей стороны, рассказала о себе […]: пе-
дагог, работает с детьми, занимается немецким языком 
на курсах (Л. Улицкая).
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СИН: учиться; АНА: стажироваться; тренироваться; ДЕР: 
ученик, студент, слушатель, стажер.
заниматься 3.2
Заниматься с репетитором русским языком; ежедневно 
заниматься с педагогом по вокалу; Он хочет заниматься 
фехтованием с мастером спорта; Она занималась музыкой 
с лучшими преподавателями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занимается с А3 предметом А2 ‘Человек А1 
изучает учебную дисциплину А2 или получает навыки в об-
ласти А2 под руководством человека А3, который имеет спе-
циальные знания или навыки в этой области’.
  Расширенные употребления применительно к любой ин-

теллектуальной работе, осуществляемой в определенном ме-
сте: – Здесь нельзя заниматься, – твердо сказала я. – Нужен 
стол (Е. Кирсанова). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заниматься физикой.
А3 • с ТВОР: заниматься с хорошим тренером.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заниматься английским языком <орфо-
графией, алгеброй, биологией>; заниматься экстремальными 
видами спорта; заниматься с преподавателем из вуза <с учи-
телем из соседней школы, с аспирантом>; заниматься перед 
экзаменом; заниматься все лето; заниматься раз в неделю 
по два часа; заниматься за большие деньги.
 А на майских праздниках Мика будет с репетиторами за-

ниматься (Т. Тронина). Никто из ребят еще не знает точно, 
куда пойдет после школы, все-таки еще время есть, а у этой 
уже все схвачено. Занимается с педагогами («Домовой», 
2002.08.04). И вот обычным и ровным голосом он объясняет 
старшему сыну, что начиная с завтра старший будет зани-
маться с известным математиком Стрепетовым (В. Ма-
канин). Он [сын] не учил уроки, а сидел перед телевизором, 
как осёл! И не давал младшему заниматься! (В. Токарева). 
То есть он, конечно, занимался день и ночь, когда готовился 
в институт (А. Берсенева). Когда уже в школьные годы он 
делал уроки, семья ходила на цыпочках: «Герочка занимает-
ся!» (М. Чулаки).
АНА: учиться; КОНВ: заниматься 3.3 [А1 занимается пред-
метом А2 с А3 – А3 занимается предметом А2 с А1]; ДЕР: 
занятие.
заниматься 3.3
Я занимался с ним географией; С мальчиком надо заниматься 
математикой и физикой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занимается с А3 предметом А2 ‘Человек А1, 
который имеет специальные знания или навыки в области А2, 
руководит занятиями человека А3 в этой области’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заниматься литературой.
А3 • с ТВОР: заниматься с отстающими.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заниматься с учениками <с абитуриен-
тами, со студентами, со слушателями курсов>; заниматься 
подготовкой к сочинению; заниматься ежедневно <несколько 
раз в неделю>; заниматься за умеренную плату.
 – Папа не в духе, папа не станет сейчас с тобой за-

ниматься (Т. Тронина). Андрей должен был заниматься 
с ней черчением, рисунком и самой общей историей стилей 
(А. Найман). И рассудите сами: какая корысть студентам, 
гимназистам и гимназисткам заниматься с Рахилью русским 
и немецким, географией и историей и прививать ей светские 
манеры? (А. Рыбаков). Я вызвал вас сегодня не для того, что-
бы заниматься с вами строевой подготовкой (М. Панин).

АНА: учить, разг. репетировать, разг. натаскивать; КОНВ: 
заниматься 3.2; ДЕР: занятие; репетитор.
заниматься 4.1
Огонь занимается в печи; В такую жару пожары занимают-
ся очень легко.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занимается ‘Разгорается пламя А1’. 
  Метонимические употребления применительно к горюче-

му материалу в роли А1: Хворост занимается; Солома <сухая 
трава> занимается.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Костер занимается.
 Кое-где занимались пожары, тянуло гарью (Л. Юзефо-

вич). [Дервиш-бей-хан] видел бегущие белые вспышки холод-
ного клыкастого огня, занимающиеся и тут же гаснущие то 
тут, то там (А. Иличевский). И снова из-за Днепра и с за-
падной стороны, отовсюду летели ядра, впивалась в кровли 
картечь, занимались пожары (О. Ермаков).
СИН: разгораться.
заниматься 4.2, наррат.
Небо над лесом посветлело – занимался рассвет; Заря уже 
занималась; Занимался новый день.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занимается ‘А1, существование которого 
связано с восходом солнца, возникнув, становится все более 
заметным, и это похоже на постепенно разгорающийся огонь’ 
[о заре, рассвете, об утре и дне].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рассвет занимается.
 Над лесными окрестностями занималось погожее летнее 

утро (В. Быков). Небо становится темно-синим, а через час 
занимается рассвет (О. Гладов). Я вышла из машины в тем-
ноту, утратившую кромешность, на сонном небе лениво 
занималась заря (В. Синицына). В комнате стало немного 
светлее. Занимался рассвет (Н. Трофимова).
СИН: разгораться.
◊ Дух занимается у кого-л.от чего-л. см. ДУХ; А1 занима-
ется любовью <сексом> с А2 ‘Человек А1 совершает половой 
акт с человеком А2’. [А. П.]

ЗА́НОВО, НАРЕЧ.
Дом был заново отстроен после пожара; Пришлось заново 
делать всю работу; Он все пропустил мимо ушей, и пришлось 
объяснять заново.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Еще раз с самого начала, потому что предыду-
щий результат был аннулирован’.
 Эти хрупкие сокровища […] доставали каждый год пер-

вого декабря, рассматривали, любовались, пересчитывали 
и складывали в коробку, а потом через месяц вынимали зано-
во и украшали елку (А. Варламов). По его словам выходило, 
что квартира прогнила насквозь […] и уж если что-нибудь 
делать, то делать от и до – всю заново и чуть ли не с са-
мого фундамента (А. Волос). Когда работа ее превраща-
лась в прямоугольник и надо было либо петли спускать, либо 
горловину вывязывать, она терялась, распускала все и зано-
во набирала петли (Л. Улицкая). Сколько людей ежедневно 
умирает и рождается заново? (С. Довлатов). Восстановлены 
подлинные доцензурные тексты, заново проверенные и ис-
правленные автором (А. Солженицын).
СИН: снова, уходящ. сызнова; разг. по новой. [А. П.]

ЗАНО́ЗА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Не хватайся за доску голыми руками – посадишь занозу!; 
Он достал щипцы и стал вытаскивать занозы; Одна заноза 
торчала из-под ногтя.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тонкий и острый с одного или обоих концов ку-
сочек дерева, металла или стекла, вонзившийся под кожу’.
  Образные употребления: В душе <в сердце> засела заноза; 

Но сейчас что-то мешало ему сочинять, какая-то внутрен-
няя заноза (И. Грекова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Острая заноза; заноза в пальце <на ладо-
ни, на пятке>; мальчик, вынимающий занозу [статуя]; Вынуть 
<вытащить, извлечь> занозу щипцами <ногтями, зубами>; 
Заноза торчит <сидит, засела, застряла>; Он осмотрел ме-
сто, куда вошла заноза.
 Он протягивал ей через стол ладошку, в которую вошла 

заноза (И. Полянская). Мрачноватый инструктор Ермаков, 
не произнеся практически ни слова, вытащил из ладоней 
Джумбера несколько стальных заноз (Ю. Визбор). Саша си-
дит на деревянном крыльце, обхватив фигурный столбик, 
и чувствует, как заноза глубже и глубже впивается в его руку 
(С. Юрский). В то время он не занимался хирургией, кроме 
несложных вскрываний нарывов, лечения переломов, извле-
чения заноз (И. Ефремов). Синцов, опомнившись от страха, 
бросившего его лицом на пропахшее бензином дно грузовика, 
с удивлением вытащил вершковую занозу, через гимнастерку 
воткнувшуюся ему в предплечье (К. Симонов). [А. П.]

ЗАНОСИ́ТЬ, ГЛАГ; -ношу́, -но́сит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
занося́щий; НЕСОВ; см. ЗАНЕСТИ ́. 

ЗАНО́СЧИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СР -ее.
заносчивый 1
Заносчивый юнец; Молодой человек был весьма заносчив; Его 
мать упряма и заносчива.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в поведении которого проявляется то, 
что он считает себя превосходящим окружающих людей в ка-
ком-либо отношении’.
  Метонимические употребления применительно к абстракт-

ным сущностям: Но это была бы только глупая гордость 
моей заносчивой юности (Ф. Кнорре).
 Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него 

благое действие (А. Солженицын). Самым заносчивым 
и драчливым был вечно цепляющийся ко мне Женька Мель-
ников (Ю. Нагибин). Меня всегда не очень любили в классе, 
считая заносчивой и себе на уме (И. Полянская). Но хотя 
Валицкий и был резким и заносчивым человеком, в критиче-
ские моменты полученное им воспитание иногда брало верх 
(А. Чаковский). Многим он [Лермонтов] казался заносчивым, 
резким, насмешливым, злым (И. Андроников).
СИН: высокомерный, надменный,чванливый, уходящ. кичли-
вый, уходящ. спесивый; АНА: самонадеянный, задиристый; 
ДЕР: заносчивость; заноситься.
заносчивый 2
Заносчивый вид <характер>; говорить заносчивым тоном; 
заносчивые слова.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный заносчивому человеку’.
 Дама оказалась необыкновенно маленького росточка – по-

чти карлица, что не мешало ей держаться с видом гордым 
и заносчивым (Н. Леонов, А. Макеев). В глазах его промельк-
нуло прежнее молодое, заносчивое выражение, когда он узнал 
меня (И. Полянская). Большая нижняя челюсть его сильно 
выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне за-
носчивый и упрямый (В. Шукшин). Вместе они частенько ру-
гали Евгения Владимировича и за его проекты, и за характер, 
который называли заносчивым (И. Эренбург). Между тем 
поведение его заносчивое, судит свысока, посмеивается над 
Гаврилом Державиным (Ю. Тынянов).

СИН: вызывающий, высокомерный, надменный, чванливый, 
уходящ. кичливый, уходящ. спесивый; ДЕР: заносчивость. 
[А. П.]

ЗАНЯ́ТИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
занятие 1
Езда на велосипеде по песку была довольно утомительным 
занятием; Он каждый раз находил себе интересные занятия: 
лепил из глины, рисовал, играл на гитаре; Вязание стало ее 
постоянным занятием.
ЗНАЧЕНИЕ. Занятие А2 ‘Действие или деятельность А2, ко-
торыми занимается человек А1’.
  По аналогии – о животных в роли А1: Котенок стал играть 

с клубком, но потом бросил это занятие и вскочил на шкаф.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: занятие отца.
 • ПРИТЯЖ: мое занятие.
А2 • ТВОР: занятия утренней гимнастикой.
 • ПРЕДЛ: Он нашел себе подходящее занятие: целыми 

сутками гонял на велосипеде.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Интересное <увлекательное, захваты-
вающее> занятие; утомительное <скучное, занудное> заня-
тие; полезное занятие; бессмысленное занятие; ежевечернее 
<каждодневное> занятие; найти <придумать> себе заня-
тие.
 Я пожалел, что не курю. Нашлось бы тогда хоть какое за-

нятие (А. Волос). Чтоб не ставить москвича в неловкое по-
ложение, Апенушкин отвернулся и нашел себе занятие: стал 
перевешивать на пожарной доске кирки и лопаты (А. Азоль-
ский). Ходить так – взад-вперед – даже понравилось, это 
отвлекало, давало занятие ногам (В. Быков). Да и вообще 
литература в Америке не такое уж престижное занятие 
(С. Довлатов). Убрав со стола, вымыв посуду, они с Дашей 
брались за кроссворды – любимое занятие, в меру интеллек-
туальное (И. Грекова). Когда появляется человек с такой вне-
шностью и таким необычным занятием: ходит целый день 
с блокнотом и рисует, то через два дня его знает весь город 
(А. Рыбаков).
АНА: дело.
занятие 2
Школьные занятия; занятие по английскому; войти в ауди-
торию посреди занятия; Занятия в университете уже кон-
чились; Занятие с инструктором продолжается два часа.
ЗНАЧЕНИЕ. Занятие А1 с А2 по А3 ‘Действие, состоящее 
в том, что человек или люди А1 под руководством преподава-
теля А2 изучают предмет А3 в течение времени А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: занятия студентов.
А2 • c ТВОР: занятие с педагогом <с учителем>.
А3 • ТВОР: занятия историей и географией.
 • по ДАТ: занятие по математике.
А4 • КАКОЕ: двухчасовое занятие.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Школьные <институтские, универси-
тетские> занятия; дополнительное занятие; бесплатное 
<платное> занятие; занятия турклуба <в турклубе>; за-
нятие со студентами <с аспирантами, с магистрантами, 
со стажерами, со слушателями курсов>; занятия с препода-
вателем <с профессором, с репетитором, со специалистом, 
с инструктором>; задание к следующему занятию; прово-
дить <вести> занятие, закончить <завершить> занятие; 
прервать занятие; прийти на занятие неподготовленным; 
опоздать на занятие <к началу занятия>; перенести за-
нятие на следующую неделю; платить за каждое занятие; 
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освободить от занятий; Идет занятие; Занятия проходят 
в здании школы.
 Кажется, ему звонили, он вел занятия с аспирантами 

(В. Гроссман). Можно будет бросить дополнительные заня-
тия, и даже школу можно бросить (В. Токарева). До конца 
школьных занятий оставалось еще несколько дней, но вся 
программа уже была пройдена и оценки – и четвертные, 
и годовые – выставлены (Л. Улицкая). Евгений Дмитриевич 
из всех выбрал меня […] и велел на следующий день прийти 
на занятие драмкружка (Ф. Искандер). Поскольку ты доктор 
наук, буду платить тебе пять рублей в час. Стало быть, де-
сять за занятие (В. Маканин).
СИН: урок, семинар, разг. пара; ДЕР: заниматься; репети-
тор. [А. П.] 

ЗАНЯ́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СР -ее; разг.
Занятный персонаж; занятная вещица; занятное зрелище; 
С ним приключилась однажды занятная история.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который интересен, восприятие которого 
доставляет удовольствие и к которому говорящий относится 
снисходительно’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занятная штукенция; занятный рассказ; 
занятный случай; занятный посетитель; Приезжай сюда – 
здесь есть очень занятные места.
 В евразийском издательстве много занятных книг вышло 

(Д. Гранин). Какой и впрямь занятный, непохожий на другие 
дом! (А. Битов). Читая занятные бумажки вверх ногами под 
настольным стеклом Шикина, он задрожал от предчувствия 
острой игры (А. Солженицын). Он к себе выписал папу – за-
нятный, между прочим, старик! (И. Грекова). Никто не мог 
так быстро разрешать различные математические пара-
доксы и разного рода занятные головоломки (В. Аксенов). Он 
знал неподалеку довольно приличный и занятный ресторан-
чик «Ломаный грош» (А. Слаповский).
СИН: интересный, любопытный, занимательный. [А. П.]

ЗАНЯТО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о ́е.
Человек он чрезвычайно занятой; Такому занятому человеку 
трудно выбраться на неделю в отпуск.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, у которого нет или мало свободного вре-
мени’.
 Времени у Михайлова в обрез, человек занятой, семей-

ный, к тому же буквально разрываемый на части заказчи-
ками (В. Маканин). Дядя Леша – страшно занятой человек, 
который лишь изредка вырывается с работы к ним домой 
(Т. Тронина). Мурашов разве когда-нибудь объяснит что 
толком. Он же у нас ужасно занятой. Пару слов буркнет 
под нос и считает, этого достаточно (В. Валеева). Че-
ловек он занятой, вон ему и повесть нужно дописывать 
(Б. Акунин).
АНА: загруженный; ДЕР: занятость. [А. П.]

ЗАНЯ́ТЬ1, ГЛАГ; займу́, займёт, ПРОШ за́нял, заняла ́, за ́-
няло, за́няли, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ заня́вший, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ за́нятый, за ́нят, занята ́, за ́нято, за́няты,  ДЕЕПР за-
ня́в; СОВ; НЕСОВ занима́ть.

занять 1.1 ‘заполнить или покрыть собой’: занять полкомнаты; 
Карта мира занимала всю стену.
занять 1.2 ‘расположиться’: занять верхний этаж.
занять 1.3 ‘дать понять, что место занято’: занять соседнее кресло 
для подруги.
занять 1.4 ‘отвоевав, начать находиться’: занять высоту.
занять 2.1 ‘взять что-л. в руки’: У него руки заняты.

занять 2.2 ‘как бы начать находиться в органе мышления или 
чувств’: Это заняло все мои мысли.
занять 3 ‘получить какое-л. место в рейтинге’: занять пятое ме-
сто на олимпиаде.
занять 4.1 ‘дать работу’: занять в спектакле.
занять 4.2, только в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ ‘загруженный’: 
Я занят!
занять 4.3 ‘развлечь’: занять ребенка игрушкой.
занять 4.4 ‘стать интересным кому-л.’: Эта история меня очень 
занимает.
занять 5 ‘использовать телефонный аппарат’: надолго занять те-
лефон.
занять 6 ‘потребовать время на осуществление’: занять два часа.

занять 1.1
Занимать много места; земля, занятая садовыми участка-
ми; Пианино занимало половину комнаты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 ‘Объект А1 находится на поверхно-
сти А2 или внутри А2 и покрывает или заполняет А2 целиком, 
в результате чего другие объекты не могут покрывать или за-
полнять А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Старые вещи занимают полбалкона.
А2 • ВИН: Горшок с пальмой занял почти всю веранду.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Рисунок занимает верхнюю часть стра-
ницы; Более 200 гектаров площади занято под зерновые куль-
туры; Чемодан оказался занят старыми книгами; Это ведро 
занято – в нем лежит картошка.
 Не осталось ни одной поверхности, не занятой горшками 

и банками с вечнозелеными растениями (Л. Улицкая). Юж-
ные республики можно не принимать в расчет, там хлопок 
и цитрусовые заняли все поля (А. Азольский). Людмила заня-
ла стул возле окна, а я присел на кровать (А. Волос). Первые 
десять страниц занимает начало романа о Кортесе (А. Ге-
ласимов).
АНА: загромождать [о помещении].
занять 1.2
Мы заняли комнату наверху; Здание детского сада теперь 
занято каким-то офисом; Оркестр занял летнюю эстраду 
в парке; Просьба пассажирам занять свои места.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 ‘Лицо А1 начало находиться в месте 
А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к назва-

ниям учреждений в роли А1: Клиника занимала старый особ-
няк, квартира Павла Алексеевича находилась в том же дворе, 
в пристройке (Л. Улицкая).
2. Метонимические употребления применительно к  названиям 
мест, куда ставят еду и напитки и рядом с которыми находится 
место, где человек сидит, в роли А2: Друзья заняли столик под 
вечнозеленым растением из хлорвинила (С. Довлатов); Алеша 
сидит за первым левым столиком вблизи той половины обще-
го стола, которая занята невестиной родней (В. Распутин).
3. Образные употребления применительно к должности 
в роли А2: Молодая инженерша скоро потеснила Федора 
Всеволодовича и через год-два заняла место начальницы от-
дела (В. Астафьев); [Северцов] приехал из Киева и занял кафе-
дру своего учителя (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Турагентство занимает (весь третий этаж).
А2 • ВИН: занять самую лучшую комнату.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занять мансарду <нижние этажи, по-
мещение магазина, номер в гостинице>; занимать целый 
особняк; все места заняты на неделю вперед; Мы заняли два 
кресла с самого краю.
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 Лена занимала первый этаж невысокого кирпичного дома 
(С. Довлатов). Его бабушка единственная разрешала маль-
чикам находиться в доме и занимать сразу две комнаты 
(А. Варламов). Если ключ имеется у сестры-хозяйки, значит, 
комната свободна, если нет ключа – значит, занята (А. Сла-
повский). И скоро [ты] каким-то ловким маневром пересе-
лил заведующую в лакейскую, а сам занял кабинет директора 
(Ю. Домбровский). Старший лейтенант Арзамасцев повел 
Гастева на ночлег в никем еще не занятую усадьбу (А. Азоль-
ский). 
АНА: снять; арендовать; вселиться, въехать; проживать; 
расположиться; разместиться; шутл. оккупировать; КОНВ: 
отвести [Он занял эту комнату – Ему отвели эту комна-
ту].
занять 1.3
Займи для меня место! Этот лежак занят – на нем чье-то 
полотенце; Надо попросить кого-нибудь занять нам оче-
редь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 для А3 ‘Человек А1 каким-л. обра-
зом дает знать другим людям, что на месте А2 будет находить-
ся человек А3 или сам А1’.
  1. Если А2 – место в очереди, А1 встает на него; если А1 

временно уходит с этого места, то он говорит другим людям, 
что А2 занято; если А2 – находящиеся в общественном ме-
сте стулья, кресла, столы и под., А1 обычно кладет на них ка-
кой-л. предмет.
2. Расширенные употребления применительно к другим объ-
ектам в роли А2: – Гражданин, – закричал он, – […] эти 
кружки я занял раньше вас! (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: Скажите, этот столик уже занят?
А3 • для РОД: занять (стул) для подруги.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скажите, за кем вы заняли очередь?; 
Надо заранее занимать места; Простите, этот шезлонг за-
нят; Я занял два надувных матраса.
 «Не занято?» – спросил он. Она отрицательно покачала 

головой (И. Муравьева). Дед никак не мог дойти до сцены, по-
тому что везде вилась очередь, а он-то не занял очередь, то 
есть не встал в ряд, а впереди себя никто никого не пропу-
скал, такие дела (Л. Петрушевская). Кто-то только махнет 
приветственно на бегу кипой бумажек – может, в архив не-
сется, а может, занять очередь к начальнику юридического 
отдела (А. Волос). Иван устроил Нюру с чемоданом возле 
скверика, а сам побежал занимать очередь (В. Шукшин).
АНА: забронировать.
занять 1.4
Занять высоту; занять стратегически важную позицию; По-
сле кровопролитного сражения войска заняли город.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 ‘Воинское подразделение А1 заста-
вило противника отступить с территории А2 и само начало 
находиться на этой территории’.
  Расширенные употребления применительно к захвату тер-

ритории без военных действий: незаконно занять чужую 
жилплощадь; Пусть строят себе дома, создают фермерские 
хозяйства, а не занимают чужую площадь (В. Токарева). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Войска заняли (крепость).
А2 • ВИН: занять столицу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занять укрепления противника; занять 
форпост; занять территорию Белоруссии.
 Все время шли – днем и ночью по уже занятой немцами 

территории, кормились и укрывались по деревням и хуторам 

(В. Быков). После заключения пакта, как сейчас помню, в га-
зетах промелькнуло сообщение, будто, заняв Польшу, Гитлер 
заявил, что теперь Германия приступит к «окончательному 
решению еврейского вопроса» (А. Рыбаков).
СИН: взять, захватить; завоевать; АНА: оккупировать; 
КОНВ: сдать; выбить [Противник занял город – Противника 
выбили из города].
занять 2.1, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Чтобы чем-то занять руки, он стал рисовать в тетрадке; 
Не могу открыть дверь – руки заняты пакетами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 ‘Человек А1 взял что-л. в руку А2, 
из-за чего не может больше ничего делать этой рукой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: занять обе руки.
 Он нес свой обед в сторожку одной рукой, а другой при-

держивал шарф, и походка его, оттого что были заняты 
руки, стала еще более развинченной и неверной (С. Н. Серге-
ев-Ценский). У Марка были заняты руки, он держал клетку 
(Д. Глуховский). Пока я держу тумблер пальцем, он светит, 
но у меня занята рука, и я не могу продвигаться («Спортсмен-
подводник», 1965). Герман зачем-то даже вытащил с полки 
книгу. Первую попавшуюся – нужно было чем-то занять руки 
(А. Шушпанов). 
занять 2.2.
Занимать ум; У меня голова занята совсем другим.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 ‘Событие или явление А1 как бы за-
полнило собой орган А2 мышления или чувств человека, ко-
торый думает об А1 или испытывает эмоции, связанные с А1 
и не может думать ни о чем другом или испытывать эмоции 
по другим поводам’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Это занимало (все его мысли).
А2 • ВИН: занимать сердце.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занимать умы соотечественников; Чем 
занята его голова?
 Деятельность, пусть вспомогательная – читать за-

готовленные тексты, – поможет занять мне ум и душу, 
возможно, хоть несколько сократит подкрадывающееся 
ко мне одиночество (Л. Зорин). В свободное время Шуль-
га запоем читал, причем все подряд, лишь бы занять ум 
(М. Елизаров). Для Андрея письма всегда были как бы сред-
ством объяснить себе и мне то, чем заняты его ум и сердце 
(В. Каверин).
АНА: захватить.
занять 3 
Занять первое место; занимать третью позицию в рейтин-
ге.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 в А3 ‘Объект А1 считается как бы 
находящимся в месте А2 шкалы А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: занять (почетное) место.
А3 • в ПР: занять призовое место в соревнованиях.
 • на ПР: занять (второе место) на олимпиаде.
 Великобритания заняла первое место по текущим ин-

вестициям в Россию («Дипломатический вестник», 2004). 
В итоге россиянки заняли шестое место, показав самый высо-
кий за все время участия в подобных состязаниях результат 
(«100% здоровья», 2002.11.11). Профессия «логист» в 2003 г. 
заняла второе место в рейтинге самых востребованных сего-
дня в России профессий («Логистика», 2004.09.20).
занять 4.1, преим. ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
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Режиссер занял в спектакле несколько новых актеров; 
На стройке было занято около тысячи рабочих; Все медсе-
стры заняты на дежурстве.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
подчиненный ему человек А2 стал исполнять работу, связан-
ную с А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: занять сотрудников кафедры (в приемных экзаме-

нах).
А3 • в ПР: занять (актера) в спектакле.
 • на ПР: занять (двести человек) на лесозаготовке.
 Барон, не занятый в спектакле, пришел к Мольеру, когда 

тот переодевался (М. Булгаков). Девушка была занята в опе-
рационной, к телефону подошла ее подруга (В. Богомолов). 
Слова «моя борьба» всех возбудили, вокруг Варварцева стал 
собираться служивый народец, не занятый в эфире (Ю. Дру-
жинников).
АНА: загрузить; разг. запрячь; обременить; поручить [за-
нять сотрудников на экзаменах – поручить сотрудникам 
проведение экзаменов].
занять 4.2, только в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Занят по горло; занят серьезным делом <какой-то ерундой>; 
быть занятым только собой; Чем ты был занят вчера? Ты 
вечно занят своей работой; Я занят!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занят А2 ‘Человек А1 занимается А2, в ре-
зультате чего ему обычно трудно заниматься чем-л. другим’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: Он занят ремонтом квартиры.
 [Я] был бы занят основательным и солидным делом: сидел 

бы в мягком кресле, толковал с Константином о подробно-
стях будущей сделки (А. Волос). Дедушка, профессор Иванов-
ский, был деловой человек и вместе со старшими сыновьями 
был занят медициной, клиникой и пациентами (А. Рыбаков). 
Хозяин кабинета всегда либо занят, либо отсутствует 
(В. Войнович).
АНА: загруженный, обремененный.
занять 4.3, (уходящ.).
Ребенок хнычет, надо занять его чем-нибудь; Займи гостей, 
а я буду накрывать на стол; Он уже не знал, чем себя за-
нять.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 А3 ‘Человек А1 предложил человеку 
А2 интересное дело А3, чтобы А2 не было скучно или чтобы 
отвлечь А2 от чего-л., и А2 начал заниматься А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: Он занимал гостью (рассказами о своем путеше-

ствии).
А3 • ТВОР: Детей можно занять подвижными играми.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занять детей <гостей, посетителей, 
туристов, клиентов>; занять разговорами <рассказами, 
байками, показом мультфильмов, интерактивными играми>; 
надолго занять; занять на некоторое время.
 Но ведь речь идет о Якобе, о дорогом госте из Швейца-

рии, гостя надо занимать, развлекать (А. Рыбаков). У Пере-
донова, чтобы занимать гостей, только и было в запасе, что 
карты да водка (Ф. Сологуб). Потребуются специалисты, 
умеющие провести праздник, а также занять детей («Биз-
нес-журнал», 2004.02.13). Но занять себя было нечем – на ку-
павнинской даче не было толком книг (А. Варламов).
АНА: заинтересовать; развлечь; КОНВ: интересоваться; 
ДЕР: развлечение.

занять 4.4, преим. в форме НЕСОВ, уходящ.
Ее судьба нисколько меня не занимала; Его очень занимал 
этот странный человек; С детства его занимали шахмат-
ные задачи; Из всех карточных игр его больше всего занимал 
преферанс; Собирание пазла надолго заняло меня.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занимает А2 ‘А1 интересен человеку А2, 
и поэтому А2 готов заниматься или занимается А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его всегда занимали ребусы.
А2 • ВИН: Его занимала (история античности).
 Интересные замечания Коровьева перестали занимать 

Маргариту (М. Булгаков). Наука, успехи, истина, откры-
тия — все, что так занимало, что, казалось, составляло 
смысл жизни, – все растаяло, рассыпалось ненужной шелу-
хой (Д. Гранин). Политика их до некоторой степени занимала 
(Л. Улицкая). Часто он расспрашивал меня о моих сыновь-
ях. Видимо, эта мысль его занимала (И. Грекова). Впрочем, 
не отсутствие фон Фока и не присутствие Дубельта заняло 
Милия Алексеевича – он подглядывал за майором Озерецков-
ским (Ю. Давыдов).
АНА: интересовать, развлекать; КОНВ: заниматься; инте-
ресоваться; ДЕР: занимательный; занятие; увлечение, раз-
влечение.
занять 5
Сестра опять заняла телефон на полчаса; Он старался не за-
нимать телефон без необходимости; Не могу дозвониться – 
и городской, и мобильный телефон заняты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 ‘Человек А1 разговаривает с кем-л. 
по телефонной связи А2, в результате чего другой человек 
не может воспользоваться А2’.
  Для указания на то, что телефон занят, часто использует-

ся форма ЕД СР ПРИЧ СТРАД ПРОШ занято: У него целый 
день было занято!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: занять служебный телефон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: занять мобильный <сотовый, городской, 
стационарный> телефон; подолгу занимать телефон; Здесь 
запрещено занимать служебный телефон.
 В его доме запрещено занимать телефон после десяти ве-

чера (А. Глебова). Он клятвенно обещал никогда не занимать 
телефон больше, чем на пять минут (Л. Уварова). – Ваш те-
лефон все время занят. – Ну да, спал я и снял трубку (Ю. Дом-
бровский). По поводу гостиниц предлагают звонить по вечно 
занятым телефонам, и только три дня в неделю в определен-
ное время («Известия», 2001.09.25).
СИН: разг. висеть (на телефоне); разг-сниж. повеситься 
на телефоне; АНТ: освободить (телефон); ДЕР: короткие 
гудки.
занять 6
Сколько времени у тебя займет эта работа?; Сборы заняли 
полчаса; Подготовка к экзаменам заняла у нас три месяца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял у А3 А2 ‘На действие или деятельность 
А1 человек А3 потратил количество времени А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Уборка заняла (час).
А2 • ВИН: (Поездка) заняла пять минут.
А3 • у РОД: Это не займет у вас (много времени).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занять кучу <прорву> времени; не за-
нять и двух секунд; Это заняло целую вечность.
 Вся эта сцена заняла несколько секунд, не больше (В. Бе-

лоусова). Этот визит занял весь вечер и напрочь разрушил 
столь любимое им чувство одиночества (В. Быков). Поиски 
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этих людей заняли у меня много времени (Д. Гранин). Я полу-
чил от Рафика большую работу, очень солидную, она заняла 
у меня потом полгода интенсивнейшего труда (Ю. Трифо-
нов). Преподавание занимало у него до пятидесяти восьми 
часов в неделю (Д. Гранин). Он топил печи, расчищал снег, 
таскал воду, колол дрова, но это не занимало весь день 
(М. Палей).
АНА: требовать, отнимать [Поиски работы требовали 
<отнимали> много времени]; КОНВ: тратить [Он тратил 
много времени на поиски работы].
◊ занять круговую оборону – см. ОБОРО́НА; занять ка-
кую-л. позицию – см. ПОЗИ ́ЦИЯ. [А. П.]

ЗАНЯ́ТЬ2, ГЛАГ; займу́, займёт, ПРОШ за́нял, заняла ́, за ́-
няло, за́няли, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ заня́вший, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ за́нятый, за ́нят, занята ́, за ́нято, за ́няты, ДЕЕПР за-
ня́в; СОВ; НЕСОВ занима́ть.
Ему нужно занять где-нибудь денег на ремонт; Можно, 
я займу у тебя полкилограмма масла?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 занял А2 у А3 на А4 ‘Попросив у человека А3 
ценность А2, которой у А1 не было, человек А1 получил ее 
от А3 с условием, что А1 отдаст эквивалент А2 в срок А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  ИМ.
А2 • ВИН: занять пятьсот рублей.
А3 • у РОД: занять (деньги) у соседа.
 • из РОД: занять из общественных денег.
А4 • до РОД: занять до понедельника.
 • на ВИН: занять на месяц.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Занять муки <соли>; занять у знакомого 
<у родителей>; занять до зарплаты.
 Конечно, если они [деньги] тебе очень нужны, я мог бы 

занять у товарища (Ф. Искандер). Я вон на похороны-то 
у Вальки Семенихина деньги занимал (А. Волос). Занимая 
деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы лю-
дям проще было мне отказать (С. Довлатов). Он с невозмути-
мостью ответил, что никого не обирает, а лишь занимает 
деньги, отдает их в срок и даже с процентами: на каждые 
десять рублей по плитке шоколада (Ю. Трифонов). Он взял 
[…] щепоть [табаку], ровную с той, что занимал, и через 
проход протянул эстонцу: спасибо, мол (А. Солженицын).
СИН: взять взаймы <в долг>, одолжить; разг. перехватить; 
КОНВ: дать взаймы <в долг>, одолжить, ссудить; ДЕР: 
долг; должник; кредитор; взаймы. [А. П.]

ЗАНЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; займу́сь, займётся, ПРОШ заня́лся и за-
нялся́, заняла́сь, заняло́сь, заняли ́сь, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ 
заня́вшийся, ДЕЕПР заня́вшись; СОВ; см. ЗАНИМА ́ТЬСЯ. 

ЗАОДНО́, НАРЕЧ.
заодно 1
Оказалось, что один из инкассаторов орудовал заодно с гра-
бителями; А, так вы тут все заодно, все сговорились?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заодно с А2 ‘Имея общие с человеком А2 
цели, человек А1 действует вместе с А2 и обычно против дру-
гих людей для достижения этих целей’.
  1. Уходящие расширенные употребления применительно 

к мнениям и взглядам: Я думаю, что он – конечно, тонко, лов-
ко и не вдаваясь в личности – в массе не пощадил тех, кото-
рые думают не заодно с ним (А. В. Никитенко).
2. Метонимические употребления применительно к обозначе-
ниям организаций или абстрактных понятий в роли А1 или 
А2: Администрация была заодно с погромщиками; Классный 

руководитель заодно со всей школой жестоко травил мальчи-
ка; Государство заодно с экспортерами выезжает на населе-
нии («Эксперт», 2014); Хотеть, в отличье от хлыща / В его 
существованьи кратком, / Труда со всеми сообща / И заодно 
с правопорядком (Б. Пастернак); Был он времени приспешник, / 
С ним буянил заодно, / А теперь утихомирился (С. Липкин).
КОНСТРУКЦИИ. Используется в составе сказуемого (По-
лиция и школа были заодно; Опекунский совет был заодно 
со школой) и в роли обстоятельства (В этой ситуации мы 
с вами должны выступать заодно; Риэлтор и нотариус явно 
действовали заодно).
 Я начал примечать, что извозчик мой заодно с хозяе-

вами (Д. И. Фонвизин). Уже давным-давно, / в сраженье 
ежедневном, / то радостном, то гневном, / мы были заодно 
(Б. Слуцкий). Гуга явно заодно с Анзором. Это предатель-
ство тоже нельзя оставить без ответа (М. Гиголашвили). 
Эта поправка была принята благодаря голосам депутатов 
от «Единой России». Заодно с ними голосовали СПС, ЛДПР. 
А кто голосовал против? («Советская Россия», 2003.01.15). 
А Андрей, в пику всем, регулярно ходил в церковь, и нам каза-
лось странным, что он ходит туда и бьет земные поклоны 
заодно с ветхими старухами (Н. Воронель). Когда все ожи-
дали от него решительного осуждения агрессии ваххабитов 
против Дагестана, он промолчал и фактически оказался за-
одно с бандитами (Г. Трошев). 
СИН: сообща; АНА: совместно, вместе, коллективно; друж-
но; устар. купно; на одной стороне; в сговоре; АНТ: порознь, 
уходящ. наособицу, кто во что горазд, вразнобой.
заодно 2.1, разг.
Пойдешь в магазин, вынеси заодно мусор; Я стирать буду, 
давай и твою рубашку заодно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совместив действие А1 с уже запланированным 
действием А2, благодаря чему А1 не должно потребовать до-
полнительных усилий или затрат времени’.
  Сдвинутые употребления применительно к действию, ко-

торого человек не планировал и которое совершает случай-
но, из-за того, что перед этим или одновременно с этим де-
лал что-то похожее: Квитанция из мастерской пропала – ее, 
наверно, выкинули заодно со старыми счетами; В саванне 
во время сафари заодно с мясом, приготовленным на углях, 
запросто можно съесть и каких-нибудь паразитов («Домо-
вой», 2002.06.04).
 Луиза Генриховна пряталась у нас. То есть попросту 

с нами жила. И заодно осуществляла мое воспитание 
(С. Довлатов). Вдали от столичного шума комфортнее бу-
дет, заодно увидите, как город к 300-летию готовится 
(«Итоги», 2003.02.04). Пойдем погуляем, покушаем, а заодно 
ты мне расскажешь, что тут происходит, кто интригу-
ет (С. Спивакова). А теперь пришла пора рассказать о них 
поподробнее, а заодно и объяснить, что имела в виду моя 
мать, говоря о нанесенной мне травме (В.  Белоусова) Че-
рез три дня магнитофон Алевтины в лучшем виде. Заодно 
сменены старые блоки. Заодно почищен и смазан мотор. 
Заодно принесены в дар две пленки с современными запися-
ми (В. Маканин). Вызвал Борис Иванович Сергея Сергеевича 
по какому-то делу, и сперва обсудили само это дело, а уж 
потом, как бы заодно, Борис Иванович и сообщил: – Да, 
Сергей Сергеевич, забыл тебе совсем сказать: тут на тебя 
кляуза пришла от этого твоего конкурента, черт бы его 
побрал (В. Войнович).
СИН: попутно, кстати; вместе; АНА: мимоходом, между 
делом, тем временем; убить двух зайцев сразу; АНТ: специ-
ально.
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заодно 2.2, обиходн.
У меня перелом, а заодно и ангина; Заодно с сочувствием он 
испытывал и некоторое злорадство.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация A1 имеет место одновременно с си-
туацией A2 и, возможно, усложняет ее’ [обычно в сочетании 
с предлогом с].
 Она [духота] добивала гипертоников и сердечников, а  за-

одно с пылью и выхлопными газами тысяч машин, шумными 
лавинами заполнявших улицы, делала жизнь в городе невыно-
симой даже для здоровых (В. Валеева). Чувство сострадания 
[…] пришло ему в помощь очень кстати и откуда-то свыше, 
как с неба (но оттуда же нахлынули вновь смущение заодно 
с новым пониманием опасной этой красоты) (В. Маканин). 
Потом ездили катером на остров, […] где спят вечным 
сном заодно с простыми смертными четыре знаменитости 
(C. Гандлевский). Несколько минут я боролся с бессильным бе-
шенством по поводу промокшей ноги, а заодно с бешенством 
по поводу того, что меня волнуют подобные пустяки (П. Мей-
лахс). Удастся ли выбросить «на свалку истории» русский 
футуризм заодно с такими именами мирового звучания, как 
Р. Якобсон, В. Шкловский, Ю. Тынянов? (А. Кореньков).
СИН: вместе, вдобавок, в придачу; АНА: кроме [кроме про-
стых смертных], помимо; к тому же, еще и, плюс [плюс к ду-
хоте]. [И. Л.]

ЗАОСТРИ́ТЬ, ГЛАГ; -рю́, -ри ́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
острённый, заострён, заострена́; СОВ; НЕСОВ заостря́ть, 
преим. ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
заострить 1
Заострить палку ножом с одного конца; заострить лезвие 
меча; заострить камень с одной стороны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заострил А2 при помощи А3 ‘Человек А1 сде-
лал острым объект А2, используя инструмент А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заострить конец бамбукового стебля.
А3 • ТВОР: заострить ножом.
 • при помощи РОД: заострить при помощи бритвы.
 Нижние концы шестов моряк заострил (А. Волков). За-

острив ее [ветку] финкой […], [Савелий] выбрал более или 
менее свободное от камней место рядом с высокой и строй-
ной сосной и с каким-то ожесточением принялся копать 
(В. Доценко). Стена из нескольких рядов заостренных кольев, 
торчавших вкривь и вкось, как широкая щетка, опоясывала 
вершину горы (А. Иванов). По форме он [бумеранг] напо-
минал банан, только очень большой. Края были заострены 
(В. Постников). Он обтачивал дерево заостренными ножами 
из камня (Ю. Рытхэу). От этой тяжести у Кости начинает 
ломить локоть, но он все-таки обтесывает и заостряет ко-
мель (Н. Дубов).
АНА: заточить; ДЕР: заостренный [Нос короткий, тоже 
прямой, к концу заостренный (И. Грекова)].
заострить 2, перен.
Заострить вопрос; заострить проблему.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заострил А2 ‘Человек А1, говоря о чем-л., 
четко сформулировал А2, связанное с чем-то плохим, и заста-
вил адресата обратить на А2 особое внимание’.
  Расширенные употребления применительно к абстрактным 

сущностям в роли А1: Война все дальше разводила людей, об-
рывала связи, заостряла разногласия (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заострить вопрос.

 А еще я позволил себе заострить вопрос о культуре обслу-
живания (И. Грекова). Чтобы не заострять конфликт, Олег 
решил промолчать (Ю. Дружников).
АНА: поставить ребром; привлечь внимание. 
◊ заострить внимание кого-л. на чем-л. ‘обратить внимание 
собеседника на что-л.’: Докладчик заострил внимание ауди-
тории на данных статистики. [А. П.]

ЗАОСТРЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ЗАОСТРИ ́ТЬ. 

ЗАО́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Заочное знакомство <соперничество>; заочный тур олим-
пиады по русскому языку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который происходит без непосредствен-
ного контакта между участниками’.
  Метонимические употребления применительно к организа-

циям, связанным с заочным обучением: заочный факультет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заочный экзамен; заочный суд; заочный 
арест; заочная консультация; заочная полемика; заочное 
обучение; заочное голосование; заочное отпевание; заочное 
знакомство; заочный тур <этап> олимпиады; заочная ас-
пирантура; заочное отделение факультета; заочные курсы; 
заочная форма обучения.
 При институте есть заочное отделение, я могу и учиться 

и работать, и требования для таких, как я, то есть для спе-
циалистов-практиков, на экзаменах снижены (А. Рыбаков). 
Маячила надежда на аспирантуру, пускай даже заочную 
(М. Елизаров). Сначала в город в техникум, затем армия, по-
сле нее завод и заочная учеба в политехническом институте 
(В. Распутин). 
АНА: дневной, вечерний [дневное <вечернее> отделение фа-
культета]; АНТ: очный; ДЕР: разг. заочник; очно-заочный. 
[А. П.]

ЗА́ПАД, СУЩ; МУЖСК; -а.
запад 1
Войска шли на запад; С запада к поселку примыкает лес; К за-
паду растительность становится богаче.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Страна света, соответствующая той стороне го-
ризонта, где заходит солнце’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайний запад; идти <двигаться, на-
правляться, держать курс> на запад; быть расположенным 
к западу от чего-л.; Солнце заходит на западе.
 Долго задерживаться на лугу было опасно, и они наугад 

подались по перелескам на запад (В. Быков). Он ездил за не-
сколько десятков километров на восток во Фрязево и Но-
гинск, на север в Звездный городок и на запад в Кучино и Ни-
кольское (А. Варламов). Линия фронта, погрохотав далеко 
на западе, так и не дошла до городка со странным названием 
Гороховей (А. Азольский). День устал, сложил белые крылья, 
летит на запад (Т. Толстая).
ДЕР: юго-запад, северо-запад; западный [западный ветер].
Запад 2
Эмигрировать на Запад; издаваться на Западе; ориентиро-
ваться на Запад.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Страны Западной Европы и Северной Америки 
или культура этих стран’.
  1. Пишется с прописной буквы.

2. В культурном отношении Запад может противопоставлять-
ся Востоку; в политическом – странам бывшего социалисти-
ческого лагеря.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикий Запад; народы Запада; инте-
рес к Западу; противостояние Востока и Запада; сделано 



 610 ЗАПАСЗАПАД

на Западе; рваться на Запад; искать счастья на Западе; пре-
клоняться перед Западом; получить образование на Западе.
 Переводческая деятельность в Союзе и на Западе – это 

абсолютно разные отрасли (С. Довлатов). Когда-то они со-
ставляли славу русской мысли, искусства, но и там, на За-
паде, таланты их большей частью не затерялись (Д. Гра-
нин). Изредка доносились слухи о скандалах, которые время 
от времени учинял русский поэт в Париже, Берлине, Нью-
Йорке, о публичных драках с эксцентричной американкой, 
что создало на Западе громадную рекламу бесшабашному 
крестьянскому сыну (В. Катаев). К сожалению, он, мистер 
Гопкинс, сомневается, что такая книга может иметь успех 
на Западе (В. Войнович). Ирина предпочитала все нерус-
ское, это называлось «преклонение перед Западом» (В. То-
карева).
АНТ: Восток; ДЕР: западный [западные цивилизации]. 
[А. П.]

ЗА́ПАДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
западный 1
Западный ветер; западное направление; западная окраина го-
рода; западная вершина Эльбруса; западные земли.
ЗНАЧЕНИЕ. От запад 1.
  Может входить в состав географических наименований: За-

падная Украина; Западный Берлин.
ИЛЛЮСТРАЦИИ: Это было в Западной Беларуси, лишь два 
года тому назад воссоединенной с Восточной (В. Быков). 
Инженеры-строители были первыми, а вслед за ними потя-
нулись осваивать западную оконечность Мещерской низины 
прочие ведомства, общества, учреждения (А. Варламов). 
[Вадим Петрович] направлен на восстановление хозяйства 
в западные, отвоеванные у врага, районы (В. Астафьев). Весь 
западный край неба одет черными тучами, точно свитером 
(Г. Горин). Оказалось, что мы воевали на одном и том же 
участке западного фронта (В. Катаев).
западный 2
Западные журналисты; западная пресса; западные инвесто-
ры <партнеры>; западная цивилизация <культура>.
ЗНАЧЕНИЕ. От Запад 2.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Западное общество; западные стандар-
ты <образцы, модели>; западные радиостанции; западные 
университеты; западное искусство.
 Мартин Кроненгер говорил по-русски с тягучим запад-

ным акцентом: мы понимайт… вы понимайт (А. Волос). 
Гольдберг, любитель порыться в западных журналах, выко-
пал в «Nature» или в «Science» статью Альберта Эйнштейна 
о временно-пространственных отношениях (Л. Улицкая). За-
падные слависты и переводчики – люди весьма добросовест-
ные (С. Довлатов). В отличие от западных генетиков Зубр 
был готов к интересу, который пробудился у физиков к био-
логической проблематике (Д. Гранин). Мы ходили по холод-
ным, пустынным залам музеев западной живописи […], два 
провинциала, внезапно очарованные французскими импрес-
сионистами, доселе нам неизвестными (В. Катаев).
АНТ: восточный. [А. П.]

ЗАПАДНЯ́, СУЩ; ЖЕНСК; -и́, МН -и́, -е́й.
западня 1
Медведь попал в западню; Охотники устроили западню 
на тропе, ведущей к водопою; В западню, предназначенную 
для зверей, может попасть и человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специальное место, предназначенное для 
ловли зверей или птиц, находящееся там, где они обитают, 

и устроенное так, что, попав в него, они не могут выйти или 
вылететь обратно’.
  Образные употребления применительно к месту, предназна-

ченному для того, чтобы поймать человека: Не ходи туда – это 
западня!; Тебе могли устроить западню; Сосед Карлюкевич 
притащился весной с одною рукой, другую держа на перевязи, 
рассказывал, что в Витебских воротах немцы устроили им 
западню и били из пулеметов на льду озера (В. Быков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Устроить западню; попасть в западню; 
оказаться в западне; суметь вырваться из западни.
 Большой, красивый щегол с лоснящимися перьями вдруг 

перестал долбить, задорно чирикнул что-то и слетел на край 
западни (Ю. Домбровский). Под этим взглядом я подобрался, 
будто учуявший западню хорек (М. и С. Дяченко). Швейцар 
глядел на меня тем взглядом, каким дикарь-охотник следил 
за мамонтом, шествующим к яме-западне (В. Конецкий). 
В третье [окно] – закрытое – билась уловленная прозрачной 
западней крапивница (П. Крусанов).
АНА: ловушка; капкан; мышеловка; сачок; сети.
западня 2
Это своего рода психологическая западня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плохая ситуация, из которой человек, попав-
ший в нее, не может найти выхода’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Устроить западню; попасть в западню; 
оказаться в западне.
 Вот же дьявольская западня! И что поделаешь? Не вы-

полнишь приказ, сам можешь получить пулю в лоб. Но и как 
выполнить? (В. Быков). Он понимал задачу разоблачения 
обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосудар-
ственной точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней 
[…] достойное применение своим знаниям, своему психоло-
гическому умению расставлять западни (В. Шаламов). Тот, 
кто считает, что из любой ситуации есть выход, безбожно 
и страшно врет. Выхода чаще всего нет, и человек, угодив-
ший в западню […], устав кружиться в его поисках, смиря-
ется и привыкает (А. Матвеева).
АНА: ловушка. [А. П.]

ЗАПА́ЗДЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАПО-
ЗДА́ТЬ.

ЗАПА́С, СУЩ; МУЖСК; -а.
запас 1.1 ‘материальный ресурс’: запас муки и сахара.
запас 1.2 ‘дополнительная часть, которую можно использовать при 
необходимости’: веревка с запасом.
запас 2 ‘природные ресурсы’: запасы нефти.
запас 3.1 ‘граждане, годные к военной службе в случае войны’: 
лейтенант запаса.
запас 3.2 ‘запасные игроки’: Кого сегодня поставили в запас?

запас 1.1
Мой недельный запас продовольствия; запас дров на зиму; За-
пасы горючего были на исходе; Он угостил меня вином из сво-
их запасов.
ЗНАЧЕНИЕ. Запас А2 на срок А3 ‘Совокупность материаль-
ных объектов А2 или ресурс А2, которые были накоплены 
существом А1, чтобы их можно было расходовать в течение 
срока А3’.
  1. Расширенные употребления применительно к нематери-

альным объектам в роли А2: запас прочности; У него хороший 
словарный запас; Мустыгины, располагай они некоторым за-
пасом времени, разворошили бы старые подшивки областных 
газет (А. Азольский); Я кончаю доклад, а в запасе еще пять 
минут (В. Аксенов).
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2. Форма МН необиходн. данного существительного имеет то 
же значение, что и форма ЕД: запас продовольствия – запасы 
продовольствия.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Он с неприязнью поглядел на собаку и сунул в рот 

жевательную резинку из запасов Абдильды (Д. Мар-
киш).

 • ПРИТЯЖ: Петин <беличий> запас.
 • КАКОЙ: школьный запас.
А2 • РОД: запас мела.
А3 • на ВИН: запас на полгода.
 • КАКОЙ: годовой запас.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прошлогодний запас; неприкосновенный 
запас; запас на непредвиденный случай; запас энергии; скуд-
ные <ограниченные> запасы продовольствия; запас воды 
<муки, соли>; запас воздуха в легких; запас на два дня <на 
месяц, на год вперед>; из старых запасов; сделать запас; ис-
черпать <израсходовать> все запасы; пополнить запасы.
 Как у всех приморских жителей, у нее был запас раскладу-

шек и постельного белья для немереных приезжих родствен-
ников (Л. Улицкая). Надо сказать, что запас дерева, который 
сохранился в его квартире с прежних времен, подходил к кон-
цу (Л. Петрушевская). Вместе с ними исчез весь интернат-
ский запас продовольствия (И. Грекова). Вскоре они добились 
права использовать запасы русского Красного Креста, полу-
чавшего во время войны всякое лабораторное оборудование 
(Д. Гранин). В доме Дениса Ивановича не имелось никаких 
запасов, кроме чая (А. Слаповский). Я уже выпил все свои за-
пасы водки (Ф. Искандер).
СИН: ресурс, резерв, уходящ. припасы, разг. заначка, разг. за-
гашник; ДЕР: запасец; склад; закрома.
запас 1.2, МН нет.
Швы с запасом; отмотать веревку с запасом; Блузку можно 
сделать пошире – запаса ткани тут хватает.
ЗНАЧЕНИЕ. Запас А1 ‘дополнительная часть объекта А1, ко-
торую можно использовать вместе с основной частью, если 
недостаточно использовать только основную часть’ [А1 – ча-
сто какой-л. материал, из которого сшито изделие, или объект 
типа веревки].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: запас каната.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запас веревки <троса, лески, бумаги в ру-
лоне>; запас материала <ткани, кожи> в швах; открутить 
проволоки с запасом; закрепить шнур с запасом.
 Блок на месте, только чуть-чуть сдвинут, а запас шну-

ра, наверное, около метра (Т. Устинова). – Тут запас должен 
быть, – он отогнул краешек мантии (М. Елизаров).
АНА: резерв.
запасы 2, только в форме МН.
Запасы полезных ископаемых <железной руды>; Запасы ка-
менного угля здесь почти исчерпаны.
ЗНАЧЕНИЕ. Запасы А1 ‘Совокупность природных ресурсов 
А1, которые люди расходуют на свои нужды, – как бы запас 
А1, накопленный для людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: запасы природного газа.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мировые запасы нефти; запасы горючих 
газов; Запасы пресной воды на Земле не бесконечны.
 Я верю в атомную энергию. Запасов урана у нас хватит 

(О. Павлов). Блудово болото содержит огромные запасы го-
рючего (М. Пришвин). Но откуда, думаю, тут бензин, если 
даже на острове и есть запасы нефти (М. Панин).
СИН: ресурсы, залежи.

запас 3.1, МН нет.
Старший лейтенант запаса; уволиться в запас.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность граждан Российской Федерации, 
прошедших военную подготовку и годных к военной службе 
в случае военных действий’.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в форме РОД при 
существительном: офицер запаса.
 Слава по окончании академии получил к своему граждан-

скому диплому еще и военную специальность «штурман», 
а также воинское звание «лейтенант». Запаса (С. Иванов). 
Да, он, двадцативосьмилетний мужчина, капитан запаса, 
награжденный десятью орденами и медалями, трижды ра-
ненный […], все еще мальчишка (А. Азольский). Кого ты, Ле-
лик, учишь? Прапорщика запаса? Десять лет в строю (В. Си-
ницына).
ДЕР: устар. запасной.
запас 3.2
Игроки основного состава и игроки запаса; Кто будет в за-
пасе во время сегодняшнего матча?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность игроков спортивной команды, 
каждый из которых может заменить кого-л. из игроков основ-
ного состава, если тот по какой-л. причине перестанет участ-
вовать в игре’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто используется в конструкции в запа-
се: быть в запасе, сидеть в запасе.
 В основной состав Магфорда берут только Гроттер. Ты, 

Ягун, будешь в запасе (Д. Емец). Я узнал о нем лишь в про-
шлом сезоне, а до этого, может, он в запасе сидел или я его 
не замечал (форум «Футбол-3»).
СИН: резерв; АНТ: основной состав; ДЕР: запасной [скамей-
ка запасных]; замена.
◊ про запас ‘чтобы можно было использовать в случае необ-
ходимости’: Свечи он держал про запас – на случай отключе-
ния электричества; Эту историю Нейман держал еще про 
запас (Ю. Домбровский). [А. П.]

ЗАПАСА́ТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАПАСТИ́. 

ЗАПАСА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ЗАПАС-
ТИ́СЬ.

ЗАПАСНО́Й и ЗАПА́СНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
запасной 1
Запасное колесо; запасная одежда; запасная дорога.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может выполнять ту же функ-
цию, что и объект, используемый в этой функции в качестве 
основного, и которым можно при необходимости заменить 
основной объект’.
  1. Расширенные употребления применительно к абстракт-

ным понятиям: У жизни нет запасных вариантов, ее не про-
живешь дважды (А. Мишарин).
2. Расширенные употребления применительно к отрезкам 
времени: У нас есть два запасных дня. В этом случае указыва-
ет на существующее в распоряжении человека дополнитель-
ное время, которое он при необходимости может потратить 
на определенное дело.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запасной <запасный> выход <путь>; за-
пасной люк; запасной комплект ключей; запасной парашют; 
запасной аэродром; запасная обойма; запасная пуговица; за-
пасная упаковка таблеток.
 Зубы стискивают пару запасных спичек – на случай, если 

основная спичка не воспламенит шнур (что, кстати, случает-
ся сплошь и рядом) (Н. Рубан). Я счел за благо ретироваться 
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через запасной выход и пошел шляться, опасливо обогнув 
стороной парадное крыльцо (С. Гандлевский). Под второй 
лестницей с забитым запасным противопожарным выходом 
была отгорожена кладовка (В. Астафьев). И машина, что 
столкнулась с трамваем, могла быть у налетчиков запасной 
(А. Азольский). Владимира сунули вольноопределяющимся 
в запасной полк (Б. Васильев).
СИН: резервный; ДЕР: запчасть, разг. запаска ‘запасное ко-
лесо’.
запасной 2
Запасной игрок сборной; запасной нападающий.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может при необходимости заме-
нить игрока основного состава’.
  В форме МН употребляется в функции существительного: 

скамейка запасных.
 Запасной вратарь Колька Спиридонов уже менялся 

с кем-то майкой, чтобы быть в форме (М. Сергеев). За-
чем же тогда еще Лиза, разве что в роли запасного игрока 
(Д. Симонова). Как хороший тренер, он каждые несколько 
минут делал на поле замену, отправляя выдохшихся игроков 
на скамью запасных (отдохнуть, не более того), а на их ме-
сто выпускал свежих (А. Белозеров). На очередную трени-
ровку собралась вся команда: Садыков, Руслан, Саша, Лида 
и двое запасных (Ю. Визбор).
ДЕР: запас [В этом матче он не играл – был в запасе]. 
[А. П.]

ЗАПАСТИ́, ГЛАГ; -су́, -сёт, ПРОШ -па ́с, -пасла́, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ запа́сший, ПРИЧ СТРАД ПРОШ запасён-
ный, -ён, -ена́, ДЕЕПР запа́сши; СОВ; НЕСОВ запасать; нар-
рат.
Запасти дрова на зиму; запасти сена для лошадей; Она за-
пасла муки на месяц вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запас А2 на срок А3 ‘Существо А1 накопи-
ло какое-то количество объектов А2 или ресурса А2, чтобы 
можно было расходовать А2 в течение срока А3’ [А2 часто 
продукты].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Белка запасла орехов.
А2 • РОД: запасти хлеба.
 • ВИН: запасти что-то из продуктов.
А3 • на ВИН: запасти на год.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запасти впрок <на неделю вперед>; за-
пасти в больших количествах; запасти деньги; запасти еду 
<спички, соль, воду>; запасти провиант <провизию>.
 Хлебушка я на три дня запасла (А. Толстой). Сена не запас-

ли, овес вон подчистили (Е. Носов). Америка уже запасла почти 
миллиард баррелей в своих государственных резервах («Завтра», 
2003.08.22). Лесные звери и птицы очень любят кедровые ореш-
ки и запасают их на зиму (Г. Снегирев). Она ничего не запасала 
специально к его приезду (П. Акимов). Отец с матерью засуе-
тились, стали готовиться, запасать продукты, хотя никогда 
раньше этого дня не праздновали (Ю. Дружников).
СИН: наррат. припасти, разг. заначить; АНА: зарезервиро-
вать; припрятать; ДЕР: запас; запастись; закрома. [А. П.]

ЗАПАСТИ́СЬ, ГЛАГ; -су́сь, -сётся, ПРОШ -па́сся, -пасла́сь, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ запа́сший, ДЕЕПР запа́сшись; СОВ; 
НЕСОВ запаса́ться.
запастись 1
Запастись картошкой на всю зиму; запастись провизией 
и водой <топливом>; Нужно заранее запастись всем необхо-
димым для трехдневного похода.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 запасся А2 на срок А3 ‘Человек А1 накопил 
какое-то количество объектов А2 или ресурса А2, чтобы мож-
но было расходовать А2 в своих целях в течение срока А3’ [А2 
часто продукты] .
  Расширенные употребления применительно к абстрактным 

понятиям в роли А2: запастись терпением <упорством, вы-
держкой>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: Мы запаслись сушеным мясом и сухофруктами.
А3 • на ВИН: запастись тетрадями на весь учебный год.
 • до РОД: запастись шампанским до конца праздников.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заранее <заблаговременно> запастись; 
запастись провиантом <продовольствием, продуктами, 
едой, пресной водой, соленой рыбой>; запастись одеждой 
и обувью на ближайший сезон; заранее запасаться стройма-
териалами.
 Старикам стало тяжело ходить к колодцу, и они пользо-

вались случаем запастись водою впрок (М. Палей). «Ничего, 
ничего, всё переживем, – повторяет он. – Главное, запастись 
продуктами и дровами» (В. Гроссман). И сейчас, смотри, он 
запасается питьем и едой до самого Мюнхена (В. Кунин). 
Еще накануне запаслась молоком для ребенка (И. Грекова).
СИН: запасти, припасти; ДЕР: запас.
запастись 2
Запастись фонарем на случай позднего возвращения; запас-
тись теплой одеждой на случай морозов; Обещают дожди – 
надо бы запастись дождевиком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запасся А2 на случай А3 ‘Человек А1 сделал 
так, что объект или ресурс А2 стал находиться в его распо-
ряжении, с целью использовать А2 в своих целях в ситуации 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: запастись ружьем.
А3 • на случай РОД: запастись тентом на случай дождя.
 • на случай ПРЕДЛ: Мы запаслись разрешением на вход 

в погранзону на случай, если окажемся в тех местах.
 Деньги были, но на всякий случай я еще запасся валютой 

(Г. Николаев). Юра вынул из-за пазухи щипцы, которыми мы 
заранее запаслись, и стал орудовать над замком (Ф. Искан-
дер). Он […] специально запасся от тюремного врача осво-
бождением на выходной день (А. Солженицын). Дьяк зашел 
в церковь, взял просфорочку для первого завтрака и запасся 
свечечкой – для вечернего одинокого чтения (А. Платонов). 
Альберт всю дорогу ворчал, что в Голландии все так быстро 
меняется, что для каждого приезда надо запасаться новым 
комплектом карт (С. Штерн). Конечно, надо думать о буду-
щем, о старости и запасаться нужными документами и бу-
магами (Г. Щербакова).
АНА: припасти. [А. П.]

ЗА́ПАХ, СУЩ; МУЖСК, -а. 
От сосен запах хлебный; Какой запах у гиацинта?; Эти цве-
ты вообще-то пахнут, просто на морозе запах не чувству-
ется. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То А2, которое вещества и предметы А1 распро-
страняют в воздухе, а люди и другие живые существа воспри-
нимают при помощи носа или аналогичных ему органов’ [по 
аналогии о рыбах и их среде обитания – воде]. 
  1. Способность воспринимать запахи – обоняние – является 

одним из основных чувств. У некоторых животных обоняние 
развито очень сильно. Например, собаки различают сотни 
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тысяч запахов. У людей обоняние менее развито. Специали-
сты различают до десяти тысяч оттенков запаха. Считается, 
что есть семь основных запахов: мускусный, камфорный, 
мятный, эфирный, цветочный, острый и гнилой, из которых 
складываются все остальные. 
Запахи классифицируют также по ассоциации со вкусами: 
сладкие (роза, ваниль), кислые (лимон, бергамот), пряные 
(черный перец, корица, имбирь, какао), горькие (эвкалипт, по-
лынь), соленые (розмарин, кипарис). 
2. Образные употребления применительно к интуитивно-
му восприятию объектов и явлений: запах больших денег 
<опасности, предательства>; Настоящий, основательный, 
до последнего слова, до последней точки доведенный разврат 
и неразлучный с ним разлагающий «запах» денег, золота, – 
запах, которого я никогда не ощущал, например, на Невском 
(Г. И. Успенский). 
3. Форма МН запахи может указывать как на единый слож-
ный запах (запахи моря), так и на разные отдельные запахи: 
Мне нравятся запахи многих духов; Огибая дом отдыха, я по-
чувствовал сильные запахи с преобладанием жареного лука 
(Ф. Горенштейн).
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: запах лилий (вызывает аллергию).
 • от РОД: запах от носков.
 • из РОД: запах изо рта.
А2 • РОД: запах горького миндаля (при отравлении циани-

стым калием).
 • КАКОЙ: кофейный запах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Острый <пряный, терпкий, сладкова-
тый> запах; легкий, <еле уловимый> запах; отчетливый 
<стойкий, густой> запах; приятный <неприятный, про-
тивный, волнующий, пьянящий, удушающий>запах [качество 
запаха]; (нежный) запах гиацинта, (отвратительный) запах 
разложения, рыбный <мясной, кофейный, медовый> запах 
[предполагаемый источник запаха]; вещество с резким <ост-
рым> запахом; распознавать людей по запаху, узнать по запа-
ху, (плохо) различать запах и вкус вин <цвет и запах цветов> 
[запах как параметр]; чувствовать, <чуять, устар. слышать> 
запах, вдыхать запах [восприятие]; иметь запах; Стоит за-
пах; Хлынул <плывет, распространяется, выветрился> запах 
[распространение]; Обдало запахом; Повеяло запахом; Запах 
шибает в нос, Запах волнует, Запах напоминает о чем-то.
 Громыхали глухарями лошади, […] под верхом собирался 

теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого таран-
таса (И. Бунин). Под Пасху отворялись для мытья окна, 
и из воздуха, из розовато-желтой зари вместе с весенним 
запахом вступал колокольный звон (Д. Самойлов). Как-то 
раз Том положил морду к нему на колени и, зевнув, обдал его 
нестерпимым запахом – не то селедки, не то просто тухля-
тины (В. Набоков). Весенним солнцем это утро пьяно, / И на 
террасе запах роз слышней (А. Ахматова). Командный пункт 
батальона находился в подвале заводского магазина «Га-
строном», и в сыром воздухе стоял запах квашеной капусты 
и яблок (В. Гроссман). 
СИН: дух; АНА: вкус (шоколада), букет (вина); аромат; вонь, 
душок, запашок; ДЕР: обоняние; пахучий, духовитый; пах-
нуть; нюхать. [И. Л.]

ЗАПЕРЕ́ТЬ, ГЛАГ; -пру́, -прёт, ПРОШ за́пер, заперла́, за ́-
пер ло, за́перли, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ за́перший, ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ за́пертый, за́перт, заперта́, за́перто, за́-
перты, ДЕЕПР запере́в и уходящ. за́перши; СОВ; НЕСОВ 
запира ́ть.

запереть 1
Запереть дверь <ворота> на засов; Уходя, обязательно запи-
райте дверь; Не заперто!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запер А2 на А3 от А4 ‘Человек А1 при по-
мощи приспособления или устройства А3 закрыл дверь или 
другой подобный объект А2 так, что А2 нельзя открыть без 
А3 или другого специального приспособления; А1 сделал это, 
потому что не хочет, чтобы человек А4 имел доступ к тому, 
что закрывает А2’.
  Метонимические употребления применительно к помеще-

ниям и вместилищам в роли А2: запереть сарай на замок; за-
переть шкаф <ящик письменного стола> на ключ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: запереть калитку.
А3 • на ВИН: запереть на задвижку.
А4 • от РОД: запереть от посторонних.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <надежно> запереть; запереть 
снаружи <изнутри>; запирать на замок <на ключ, на запор, 
на щеколду, на крючок>; запереть за собой дверь; запереть 
дверцу клетки <створки шкафа, ставни, окна>; запереть 
верхний ящик комода <сейф, кладовую, склад>; запирать дом 
от воров <кабинет от детей>.
 Он еще походил, запер ворота, потоптался в сенях 

(Ю. Домбровский). Хорошо ему было в его одиночестве, 
в маленькой квартирке, с Верой Васильевной наедине, 
и дверь крепко заперта от Тамары (Т. Толстая). Мы вме-
сте спрятали револьвер в ящик, третий снизу, потом я его 
заперла и дала ей ключ (В. Белоусова). Она уже собиралась 
уходить и, стоя в плаще, запирала стол, как вдруг посту-
чали (Ю. Домбровский). Олег поссорился с Дашей из-за ис-
порченной книжки и теперь запирал от нее свою комнату 
(П. Проскурин).
СИН: устар. замкнуть; АНА: закрыть, уходящ. затворить; 
забаррикадировать; АНТ: уходящ. отпереть, устар. ото-
мкнуть; ДЕР: запор; замок; засов; щеколда; запертый.
запереть 2
Запереть машину в гараже; Меня заперли в комнате на ключ; 
Перед уходом она запирала кота в чулане; Люди оказались за-
пертыми в маленьком душном помещении.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запер А2 в А3 на А4 ‘Заперев 1 помещение 
или вместилище А3 с помощью приспособления А4, человек 
А1 сделал так, что существо А2 не может выйти из А3 или 
объект А2 невозможно достать из А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: запереть документы.
А3 • в ВИН: запереть (мальчика) в чулан.
 • в ПР: запереть (документы) в сейфе.
А4 • запереть на замок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запереть детей <пленников> в комнате 
<в подвале, в чулане, в сарае>; запереть скотину в хлеву <в 
загоне>; запереть шкатулку с драгоценностями; запереть 
на замок <на ключ, на засов, на запор, на щеколду>.
 Кощунственный лист бумаги – «Бога нет» – Федя запер 

в свой ящик шкафа (И. Грекова). Вадим Егорович запирает 
вещи на ключ и делает запись в журнале (О. Гладов). А мы 
сейчас Димку запрем в темном сарае, а в сарае этом страш-
ный Фреди Крюгер (А. Слаповский). У Вали был муж осетин 
[…], ревновал ее, как зверюга, бил, запирал на замок (Ю. Три-
фонов). Дедушка выдергивает из вязанки кукурузные стебли 
и идет к загону, где заперты козлята (Ф. Искандер). 
СИН: закрыть, устар. замкнуть. [А. П.]
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ЗАПЕРЕ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -прусь, -прётся, ПРОШ заперся́, за-
перла́сь, заперло́сь, заперли́сь, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ за́пер-
шийся, ДЕЕПР заперши́сь; СОВ; НЕСОВ запира́ться.
запереться 1
Запереться изнутри; Он заперся на ключ и стал пересчиты-
вать деньги; По вечерам он надолго запирался в комнате.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заперся в А2 на А3 от А4 ‘Человек А1, на-
ходящийся внутри помещения А2, запер его изнутри с помо-
щью приспособления А3, так что человек А4 не может от-
крыть дверь в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: запереться в спальне <кухне>.
 • на ПР: запереться на веранде.
А3 • на ВИН: запереться на задвижку.
А4 • от РОД: запереться от соседей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко <надежно> запереться; запе-
реться на все замки <на ключ, на засов, на запор, на щекол-
ду>; запереться от посторонних глаз; запираться от ро-
дителей в своей комнате; С утра он запирался в кабинете 
и подолгу не выходил.
 Она уходит на чердак, запирается там, не переставая пла-

чет (Л. Н. Толстой). Но из многих домов люди не вышли […]: 
заперлись, забаррикадировали двери и окна, их обуял страх 
(А. Рыбаков). Он на работе с вами казенный спирт распивал 
да с Машкой в ванне запирался (Ю. Домбровский). Запершись 
у себя в уборной на крючок, он вытащил из портфеля пачку 
[…] и убедился в том, что в ней четыреста рублей (М. Булга-
ков). Преподавательский состав, вооружась кульками и цел-
лофанчиками, прятался за дверью с суровой надписью «Дека-
нат», да еще и запирался, чтобы […] студенты не мешали 
ему пить свой законный обеденный чай (О. Сульчинская).
СИН: закрыться.
запереться 2, преим. в форме НЕСОВ.
Ему показалось, что дверцы шкафа заперлись сами собой; 
Эта дверь плохо запирается; Ворота покосились и переста-
ли запираться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запирается на А2 ʻДверь или аналогичное 
приспособление А1, вследствие применения какого-л. за-
крепленного на А1 устройства А2 или вследствие действия 
какого-л. фактора, может препятствовать доступу в какое-л. 
вместилище, помещение или на какую-л. территорию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дверь заперлась.
 Выйдя в коридор, сильно хлопнул дверью, язычок врезного 

замка на этот раз выскочил. Дверь заперлась (А. Троицкий). 
Но когда дверь заперлась, Каляеву показалось, что зря, что 
говорить не о чем (Р. Гуль). [Полторацкий] показывал ей про-
емы, в которые встанут […] бронированные двери, запираю-
щиеся во все стороны (М. Вишневецкая).
СИН: закрыться. [А. П.]

ЗАПИНА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ЗА-
ПНУ́ТЬСЯ. 

ЗАПИРА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАПЕРЕ ́ТЬ.

ЗАПИРА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а ́юсь, -а́ется; НЕСОВ; 
запираться 1–2 см. ЗАПЕРЕ́ТЬСЯ 1-2.
запираться 3, СОВ нет; уходящ.
Не стоит понапрасну запираться; Зачем запираться, ведь 
ясно, что ты все знаешь!; Свидетель запирался, и это вызва-
ло подозрения.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 запирается ‘Человек А1, будучи спрошен 
о том, не совершал ли он какого-л. поступка, отвечает отрица-
тельно, потому что считает, что признание в его совершении 
может ему повредить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 Отвечая на «пункты», Германн либо подтвердил бы свою 

причастность к тайному обществу, либо, запираясь, под-
твердил бы закоренелость в преступных замыслах (Ю. Да-
выдов). А не скажу, кашлять буду, следователь подумает, 
запираюсь (Ф. Горенштейн). Подумаешь, профессор нервни-
чает, капризничает, запирается (Ю. Домбровский). Глупо 
запираться. Только усиливать подозрения (М. Чулаки).
АНА: молчать; отрицать; АНТ: сознаваться. [А. П.]

ЗАПИСА́ТЬ, ГЛАГ; -пишу́, -пи́шет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
пи́санный; СОВ; НЕСОВ запи ́сывать.

записать 1.1 ‘написать заранее известный текст’: записать мысль.
записать 1.2, обиходн. ‘оформить в собственность’: записать дом 
на дочь.
записать 2 ‘поместить информацию на специальный носитель’: 
записать на компакт-диск.
записать 3.1 ‘назначить на прием к специалисту’: записать в поли-
клинику к стоматологу.
записать 3.2 ‘назначить на обучение’: записать в школу.
записать 4 ‘счесть кого-л. кем-л. обладающим свойством’: запи-
сать в проходимцы.

записать 1.1
Записать шариковой ручкой; записывать на листочке 
<в блокнот>, что купить в магазине; Ты запомнишь телефон 
или запишешь?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записал А2 в А3 при помощи А4 ‘Человек А1 
написал известный ему текст А2 на А3 или в А3 инструмен-
том А4, обычно для того, чтобы не забыть содержание А2’.
  Образные употребления применительно к генетическому 

коду в роли А3: Допустим, это [способность птиц ориенти-
роваться при первом в жизни перелете] записано в наслед-
ственном коде – но как эта запись переходит в ориентацию, 
в маршрут? (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: записать адрес.
 • «ПРЕДЛ»: Секретарь записал: «Единогласно постано-

вили…».
А3 • в ВИН: записать в тетрадь <в записную книжку теле-

фона>.
 • в ПР: записать в тетради.
 • на ПР: записать на обложке тетради.
А4 • записать карандашом <красными чернилами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Записывать аккуратным почерком; за-
писывать лекцию; записать рецепт; записывать имя, адрес 
и телефон; записать в протокол <в договор, в досье>; запи-
сать в тетрадь <в дневник, в ежедневник, в альбом, в кни-
гу расходов, в трудовую книжку>; записать на ладони <на 
клочке бумаги, на манжете, на пачке из-под сигарет>; запи-
сать в тетрадь <в дневник, в ежедневник, в альбом, в книгу 
расходов, в трудовую книжку>; записать ручкой <каранда-
шом, фломастером, маркером>; записать дрожащей рукой; 
записывать, чтобы не забыть; Это записано в протоколе <в 
договоре, в уставе, в правилах техники безопасности, в поли-
се, в метрике>.
 Теперь Левий Матвей безнадежно записал острой па-

лочкой так: «Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему 
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смерть» (М. Булгаков). Ирина ждала, что Людка возьмет 
карандаш и все запишет: время прибытия, номер вагона 
(В. Токарева). Тумаш недолго подумал – в общем, все было за-
писано правильно или почти правильно, отрицать было бес-
полезно, и он подтвердил: да, говорил (В. Быков). Ее адрес, 
телефон кафедры фольклора, ее калужский номер – все это 
было старательно записано им под словом «Ольга», которое 
он зачем-то обвел в кружок (И. Муравьева). Он ходил пешком 
[…], изредка останавливаясь среди толпы, для того чтобы 
записать в маленькую книжку только что придуманную риф-
му или строчку (В. Катаев).
АНА: вписать; запротоколировать; зафиксировать; ДЕР: 
запись, записной [записная книжка].
записать 1.2, обиходн.
На кого записана машина?; Садовый участок и дом записан 
на мою сестру; Не вздумай записывать на нее свою кварти-
ру!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записал А2 на А3 ‘Человек А1 оформил до-
кумент, согласно которому объект А2, находившийся в соб-
ственности А1, стал собственностью человека А3’.
  Расширенные употребления применительно к фикса-

ции информации о детях: Своего отца [я] никогда не видел, 
а мама видела один раз… Когда я […] родился, записали 
на маму (М. Панин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: записать гараж <дачу>.
А3 • на ВИН: записать на внука.
 Спит – храпит, котлеты жарить не умеет, все через 

коленку, а квартира на нас двоих теперь записана (И. Гре-
кова). По-моему, это вам с вашей квартиранткой нужно 
сваливать. Квартира записана на него (В. Месяц). – А зам-
ки в Швейцарии интересуют меня гораздо меньше, чем ты 
думал. – Особенно учитывая, что один из них записан на твое 
имя, – подсказал Тимофей (Т. Устинова).
СИН: оформить.
записать 2
Записать песню на магнитофон <на кассету>; записывать 
музыку <фильм> на флешку <на жесткий диск, на компью-
тер>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записал А2 на А3 ‘Человек А1 поместил зву-
ковую или зрительно воспринимаемую информацию на носи-
тель А3’.
  Метонимические употребления применительно к сборни-

кам произведений в роли А2: записать альбом <диск, пла-
стинку, саундтрек>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: записать спектакль.
А3 • на ВИН: записать (спектакль) на видео.
 • на ПР: записать (файл) на флешке. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Записать песню <видеообращение>; за-
писать на автоответчик <на магнитофон, на диктофон, 
на пластинку>; записать на камеру <на кинопленку, на ком-
пакт-диск>.
 Тогда магнитофонов и прочих хитростей не было, запи-

сать пение и чириканье было не на чем (Д. Гранин). Да я им 
полминистерства иностранных дел сейчас на магнитофон 
запишу, пожалуйста (А. Солженицын). Разнесся из динамика 
записанный на пленку голос офицера кафедры физподготов-
ки капитана Иванчи (Н. Рубан). В пять часов Женя должна 
была записать с Несговоровым последнюю пилотную про-
грамму (А. Берсенева). У вас будет съемная мультимедийная 

карта с записанной на ней музыкой («Знание-сила», 2003, 
№ 10). Спектакль Большого театра «Хованщина» в 70-е годы 
был записан на пластинки (И. Архипова).
АНА: сохранить (на флешке); разг. запомнить (на флешке); 
снять [о зрительно воспринимаемой информации]; КОНВ: 
записаться [Концерт хорошо записался]; ДЕР: запись, звуко-
запись.
записать 3.1
Записать отца в поликлинику к кардиологу; записать ребенка 
в школу; Я запишу тебя в парикмахерскую на пять часов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записал А2 к А3 с целью А4 на время А5 ‘Че-
ловек А1 договорился с лицом А3 или договорился в учре-
ждении А3, что человек А2 придет к А3 или в А3 во время А5 
с целью А4, и это было зафиксировано письменно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: записать детей.
А3 • к ДАТ: записать к специалисту [А3 – лицо].
 • в ВИН: записать в диагностический центр [А3 – учре-

ждение].
А4 • на ВИН: записать на УЗИ.
А4 • на ВИН: записать на три часа дня <на будущий год>.
 Даже Лели не будет, она с утра к врачу записана (В. Бе-

лоусова). Если у вас к нему какое-то дело, я могу записать 
на завтра (Е. Прошкин). Записать детей на прием к специа-
листам по зрению можно будет только через пару месяцев 
(«Русский репортер», 2013).
ДЕР: записаться; запись.
записать 3.2
Записать в кружок <в районную школу>; записать на сорев-
нования.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записал А2 в А3 ‘Человек А1 договорился 
с лицом А3, что человек А2 будет посещать учреждение А3 
или участвовать в мероприятии А3, и это было зафиксировано 
письменно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: записать сына.
А3 • в ВИН: записать (сына) в секцию.
 Когда, […] по его просьбе, записали его в полк, Наташа, 

прощаясь с ним, расплакалась (А. С. Пушкин). Сдали доку-
менты Якоба в университет, а может быть, просто запи-
сали в университет, не знаю, как это делается в Швейцарии 
(А. Рыбаков). Кстати, я собираюсь записать его в гимназию 
рядом (Т. Тронина).
АНА: отдать [Его отдали в ближайшую школу]; ДЕР: запи-
саться; запись.
записать 4
Его сразу же записали в двоечники; И что же, он записал его 
в свои ученики?; Не надо записывать меня в сообщники!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записал А2 в А3 ‘Человек А1 счел, что чело-
век А2 принадлежит к группе А3 – как бы записал А2 в груп-
пу А3, по мнению говорящего, безосновательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: записать ученика.
А3 • в ВИН МН: записать (ученика) в отстающие [А3 обо-

значает социальную роль и употребляется как неодушев-
ленное существительное].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Записать в старики; записать в ухаже-
ры; записать в шуты <в клоуны>.
 Так что же вы, пожилые люди, сами меня с ходу в раз-

бойники записали? (В. Шукшин). Дай этой стерве волю, так 
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она всю страну запишет во вредители (Ю. Домбровский). 
Просто следователь этот обманул меня, записав меня так-
же в свидетели (И. Крупник). Ты с чего их мне в родню-то 
записала? (В. Распутин).
◊ записать в приход см. ПРИХОД; записать в расход см. 
РАСХОД; записать на чей-л. счет см. СЧЕТ. [А. П.]

ЗАПИСА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -пишу́сь, -пи́шется; СОВ; НЕСОВ за-
пи́сываться. 
записаться 1.1
Записаться в парикмахерскую на утро субботы; Записать-
ся на прием к директору можно у его секретаря; Чтобы по-
пасть к этому врачу, нужно заранее записаться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записался к А2 на А3 ‘Человек А1 договорил-
ся с лицом А2 или договорился в учреждении А2, что он при-
дет к А2 или в А2 для проведения процедуры А3 во время А4, 
и это было зафиксировано письменно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • к ДАТ: записаться к стоматологу [А2 – лицо].
 • в ВИН: записаться в поликлинику [А2 – учреждение].
А3 • на ВИН: записаться на УЗИ <на стрижку>.
А4 • на ВИН: записаться на час дня.
 • разг. в ВИН: записаться в час дня.
 Женщина средних лет […] сказала, что можно запи-

саться только на девятнадцатое, не раньше (М. Булгаков). 
Вернусь и сразу запишусь на прием к кардиологу, в срочном 
порядке – на следующий же день по приезде (И. Безладнова). 
Заранее записался на резонанс, полежал в саркофаге и вы-
шел с заверениями, что внутри у него все чисто (М. Чулаки). 
–  Больные есть? Записываться к врачу кто будет? (А. Са-
вельев). Тимофей Афанасьевич с ребенком записывались 
в больнице на прием, и затем им приходилось несколько дней 
ожидать обследования (Ю. Петкевич).
АНА: зарегистрироваться; ДЕР: запись.
записаться 1.2
Записаться в школу <в секцию фигурного катания>; Мы за-
писались на экскурсию; Записаться на спецсеминар можно 
у лаборанта.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записался в А2 у А3 ‘Человек А1 договорил-
ся с лицом А3, имеющим отношение к учреждению А2 или 
мероприятию А2, что он будет посещать А2 или участвовать 
в А2, и это было зафиксировано письменно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: записаться в изостудию.
 • на ВИН: записаться на курсы.
 • ИНФ: Вот и молодые русские уже записываются слу-

жить на оккупированных землях, спешат вернуться 
первыми (А. Хруцкий).

А3 • у РОД: записаться у секретаря.
 • в ПР: записаться в канцелярии.
 • на ПР: записаться на кафедре.
 Колюня поступил в университет […] и первым делом за-

писался в турклуб (А. Варламов). Аннушке дали квартиру, 
в очередь на которую она записалась еще за несколько лет 
до замужества (Ю. Петкевич). Записался добровольцем, дали 
ему коня, и он провоевал всю гражданскую войну (А. Рыба-
ков). Тут остальные служащие убедились, что пения не ми-
новать, пришлось записываться и им в кружок (М. Булгаков). 
Помню, на эсминце, когда спартакиада флота началась, за-
писывается к нам на боксерское соревнование один старший 
матрос (В. Аксенов).

КОНВ: зачислить; ДЕР: запись.
записаться 1.3
Записаться в добровольцы; записаться в помощники; запи-
саться в свидетели происшествия.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записался в А2 ‘Человек А1 объявил, что яв-
ляется А2, и это было зафиксировано письменно’.
  Возможно образное употребление: – Давно в праведники 

записались? – ехидно поинтересовался генерал (Н. Леонов, 
А. Макеев). Зонт он держал в правой руке, а левой, пересекая 
лужи, подбирал полы рясы. – Ты что же, в попы записался? – 
спросила она (В. Войнович). Никому не хотелось записы-
ваться в душители гения (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН МН: записаться в спасатели [А2 употребляется 

как неодушевленное существительное].
 Оказывается, он хотел в казаки записаться, пошел в ста-

ничное правление наше городское (А. Мамодов, И. Милькин). 
[Я] записался в доверенные лица журналиста и литературно-
го критика Андрея Мальгина на выборах в Мосгордуму (А. Те-
рехов). Главное сейчас – вас вызволить отсюда. В поручители 
записались аж семь человек (Р. Солнцев). – А почему красный 
мундир? В пожарники записался? (В. Крапивин).
АНА: зачислиться; КОНВ: зачислить.
записаться 2
Выключи диктофон и проверь, хорошо ли все записалось; Звук 
плохо записался, придется повторить; Освещение было сла-
бое, и выступление плохо записалось на любительскую каме-
ру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 записался на А2 ‘Звуковая или зрительная ин-
формация А1 попала на устройство А2 и хранится на нем’.
  Обычно употребляется с оценочными наречиями типа пло-

хо <неплохо, хорошо>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Звук (хорошо) записался.
А2 • на ВИН: Лекция (неплохо) записалась на диктофон.
 Что-то звук как-то записался странно, да? (Е. Гришко-

вец). Он улыбнулся, сел и мгновенно воспроизвел ее «испол-
нение» фокстрота со всеми его особенностями, как если бы 
оно записалось у него на магнитофонной пленке (А. Цветае-
ва). Иногда тот, у которого записываешь, и предоставляет 
тебе возможность перезаписать, но все равно – записывает-
ся все плохо да плохо, ну что тут будешь делать? (П. Мей-
лахс). [А. П.]

ЗАПИ́СКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -сок. 
записка 1
Он оставил мне записку с номером телефона; Напиши ему 
записку, чтобы купил хлеба, и оставь на столе; Кому адресо-
вана эта записка?
ЗНАЧЕНИЕ. Записка А1 об А2 для А3 ‘Короткий текст, на-
писанный человеком А1 быстро и без предварительного об-
думывания, обычно на небольшом листке бумаги, имеющий 
содержание А2 и адресованный человеку А3, или листок бу-
маги, содержащий этот текст’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: записка отца.
 • от РОД: записка от одноклассницы.
 • ПРИТЯЖ: моя <мамина> записка.
А2 • «ПРЕДЛ»: На столе лежала записка: «Приду в семь ча-

сов».
 • КАКАЯ: записка с просьбой купить хлеба.
А3 • для РОД: записка для родителей.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Короткая записка; предсмертная запис-
ка; записка, сложенная вчетверо <свернутая трубочкой>; 
записка, написанная круглым детским почерком; записка 
на обрывке тетрадного листа; черкнуть <нацарапать> за-
писку простым карандашом; оставить записку в двери, на-
клеить записку на дверцу холодильника; сопроводить подарок 
запиской; передать записку докладчику.
 Пишу постоянно себе записки – не забыть то, не забыть 

это (Л. Улицкая). Под ней [под бутылкой] лежала записка 
следующего содержания: «Выпейте за нашу будущую друж-
бу» (Ф. Искандер). Вторая записка написана торопливо, ко-
сым почерком (Д. Гранин). Я кое-как нацарапал две записки 
и сунул одну под дверь, другую – в почтовый ящик, на всякий 
случай (В. Белоусова). Брежневу мой дядя посылал аноним-
ные записки. Он писал их в сберегательной кассе фиолетовы-
ми чернилами (С. Довлатов).
АНА: заметка; памятка; ДЕР: записочка.
записка 2
Объяснительная <служебная> записка; писать записку 
на имя начальника отдела.
ЗНАЧЕНИЕ. Записка А1 на имя А3 ‘Служебный документ, 
содержащий изложение какой-то ситуации, связанной со слу-
жебной сферой, написанный подчиненным А1 с целью А2 
на имя начальника А3’.
  1. Обычно употребляется с прилагательными объяснитель-

ный и докладной, при которых может опускаться: писать объ-
яснительную <докладную>.
2. Словосочетание поминальная записка указывает на ко-
роткий документ, подаваемый в церкви и содержащий имя 
какого-л. человека, для того чтобы во время богослужения 
священнослужитель прочел это имя вслух и помолился о его 
здоровье или упокоении его души.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (докладная) записка начальника отдела.
 • ПРИТЯЖ: моя <Петина> (докладная) записка.
А2 • КАКАЯ: докладная <аналитическая> записка.
А3 • на имя РОД: записка на имя директора.
 Скандал мог получиться грандиозный, с оргвыводами, 

объяснительными записками и прочими неприятностями 
(Ю. Домбровский). В извлеченном из архива личном деле 
А. И. Маринеско я прочитал его собственноручную объясни-
тельную записку (А. Крон). [Мэр] вчитался в докладную за-
писку директора Горводоканала (С. Таранов). Когда отчеты 
были закончены, Гусев согнал их в архив, а свою докладную 
записку не только куда-то отправил, но еще и распечатал 
(О. Дивов).
АНА: доклад; донесение; рапорт.
записки 3.1, только в форме МН.
Путевые записки; записки о войне 1812 года; опубликовать 
записки известного режиссера; После него остались записки 
о литературной жизни Серебряного века.
ЗНАЧЕНИЕ. Записки А1 об А2 ‘Литературное произведение, 
представляющее собой короткие рассказы автора А1, описы-
вающие события А2, как правило, имевшие место в реально-
сти, или авторские рассуждения А2 об этих событиях’.
  Часто входит в состав названия литературного произве-

дения: «Записки о Галльской войне» Цезаря; «Записки охот-
ника» Тургенева, «Записки сумасшедшего» Гоголя, «Записки 
из мертвого дома» Достоевского.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: записки драматурга.
 • ПРИТЯЖ: мои записки.
 • КАКИЕ: тургеневские записки.

А2 • о ПР: записки о Великой Отечественной войне.
 • КАКИЕ: охотничьи записки.
 Вся поклажа моей тележки состояла из одного неболь-

шого чемодана, который до половины был набит путевыми 
записками о Грузии (М. Ю. Лермонтов). Предупреждаю чи-
тателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого 
отношения (М. Булгаков). О русских в этих записках разговор 
пойдет особый, сейчас скажу лишь, что их прошло передо 
мной немало, разных поколений эмиграции и разных возра-
стов (В. Аксенов). На одном из таких собраний […] я впер-
вые услышал фамилию человека, которому впоследствии 
суждено было стать героем этих записок (В. Войнович). Во-
енные записки Александра Христофоровича не отличались ни 
яркостью изложения, ни резвостью мыслей (Ю. Давыдов).
АНА: заметки; воспоминания, мемуары.
записки 3.2, только в форме МН.
Журнал «Отечественные записки»; «Ученые записки Казан-
ского университета»; «Ученые записки ЛГУ».
ЗНАЧЕНИЕ. Записки А1 ‘Литературно-художественное или 
научное периодическое издание, связанное со сферой А2, вы-
пускаемое учреждением А1’.
  Употребляется только в составе названий периодических 

изданий.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: «Ученые записки Харьковского пединститута».
А2 • КАКИЕ: «Ученые <научные> записки».
 С двух статей в первом томе «Научных записок» это-

го института […] начался многолетний цикл публика-
ций П. И. Зинченко по памяти («Вопросы психологии», 
2003.07.22). В «Записках Императорского Русского геогра-
фического общества» П. Ф. Унтербергер дал подробное опи-
сание дальневосточных губерний 1906–1910 гг. («Вопросы 
статистики», 2004.11.18).
АНА: труды [«Труды Геологического музея АН СССР»]. 
[А. П.]

ЗАПИ́СЫВАТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАПИСА ́ТЬ. 

ЗАПИ́СЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ЗА-
ПИСА ́ТЬСЯ. 

ЗА́ПИСЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, ей.
запись 1.1 ̒ процесс создания письменного текстаʼ: При записи раз-
говора что-то могло быть упущено.
запись 1.2 ʻписьменный текстʼ: записи на полях тетради.
запись 2.1 ʻпроцесс сохранения информации на каком-л. носите-
леʼ: Ведется запись разговора на диктофон.
запись 2.2 ʻинформация, записанная на каком-л. носителеʼ: магни-
тофонные записи.
запись 3 ʻрегистрацияʼ: запись на прием к директору.

запись 1.1, МН нет.
Запись под диктовку; использовать буквы для записи чисел; 
Я застал его за записью впечатлений дня; Обязательным 
условием для участников эксперимента является ежедневная 
запись своих ощущений в специальном дневнике.
ЗНАЧЕНИЕ. Запись человеком А1 текста А2 на А3 посред-
ством А4 ʻПроцесс записывания информации А2 человеком 
А1 на предназначенном для этого объекте А3, или в месте А3 
при помощи приспособления А4 или веществом А4ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: запись (решения задачи) участниками олим-

пиады.
А2 • РОД: запись решения задачи.
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А3 • ГДЕ: запись в тетради <на отдельном листе, под сло-
вом «решение»>.

А4 • ТВОР: запись красными чернилами <цветным каранда-
шом>.

  А1 и А4 не выражаются одновременно .
 Абакумов перекладывал обе авторучки, приготовлен-

ные для записи, из внутреннего кармана в наружный груд-
ной (А. Солженицын). Бабке Матрене товар выдается без 
записи: с бабкой Матреной у Кортомы свои, особые сче-
ты (Е. Замятин). Вот полный список имен: В. Буркотенко 
(W. Burkotenko), П. Кушанов (P. Kuschanow), Orin Dyekov Seev 
(видимо, искажено при записи) («Огонек», 2014).
АНА: фиксация.
запись 1.2
Записи писцов на полях книг; У меня осталась дневниковая 
запись об этой встрече.
ЗНАЧЕНИЕ. Запись А2 об А3, сделанная А1 на А4 посред-
ством А5 ʻТекст, содержащий информацию А2 на тему А3 
и записанный человеком А1 на предназначенном для этого 
объекте А4 или в месте А4 при помощи приспособления А5 
или веществом А5ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: запись отца.
 • ПРИТЯЖ: моя запись.
 • КАКАЯ: учительская запись.
А2 • РОД: запись его рассуждений.
А3 • о ПР: запись о тех давних днях.
А4 • ГДЕ: запись на обороте фотографии <в журнале, в низу 

страницы>.
 • КАКАЯ: журнальная <дневниковая> запись.
А5 • ТВОР: запись синим карандашом.
 • КАКАЯ карандашная запись.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Черновая запись; ежедневные записи; 
многолетние записи; полевые записи; любопытная <важ-
ная> запись; отрывочные <разрозненные> записи; краткие 
<подробные> записи; запись неразборчивым почерком; за-
пись очевидца <современника>; запись последовательности 
событий <шахматных ходов>; записи о встречах с поэтом; 
запись в тетради <в блокноте, в записной книжке, в тру-
довой книжке, в бортовом журнале>; запись карандашом 
<шариковой ручкой, химическими чернилами>; вести записи; 
пользоваться своими записями; читать <пробегать глаза-
ми> записи; сделать <оставить> запись по горячим следам; 
Здесь записи обрываются.
 Эти записи [на полях рукописей] согласуются с летопи-

сью, где сказано, что в 1054–73 гг. правил Изяслав, а в 1073– 
76 гг. – Святослав (А. Зализняк). Он писал быстро, мельком 
сверяясь с записями, сделанными в Сталинграде (В. Гросс-
ман). Последние записи были сделаны карандашом, буквы 
налезали одна на другую («Сибирские огни», 2013). Он еще 
не вставал, но уже снова стал делать в тетрадке записи 
левой рукой (М. Шишкин). В психушке он, трезвый и тихий, 
писал то ли воспоминания, то ли дневники, то ли какие-то 
свои соображения о жизни – почему-то называя эти записи 
странным словом «эссе» (Д. Рубина). Единственным свиде-
тельством событий, произошедших в ее жизни за последую-
щий год, служат записи под цветочными композициями, сде-
ланные в ее альбоме-гербарии («Наука и религия», 2011).
СИН: надпись; АНА: граффито; заметка; пометка; припис-
ка; подпись.
запись 2.1
Во время записи концерта; Тихо! Идет запись; Жесткий диск 
переполнен, запись на него невозможна.

ЗНАЧЕНИЕ. Запись человеком А1 информации А2 на А3 ʽФик-
сация человеком А1 информации А2 на носителе А3, позво-
ляющая в дальнейшем воспроизвести эту информациюʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: запись звукооператором.
А2 • РОД: запись выступления.
А3 • на ВИН: запись на магнитофон <на диктофон, на ви-

деокамеру>; запись на флешку <на жесткий диск>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Интервью под запись; проводить запись 
в студии; пригласить артиста на запись; Начинаем запись! 
Запись концерта займет около трех часов.
 Запись программы «НТВшники», посвященной ново-

му финансовому кризису, неожиданно закончилась дракой 
(«Русский репортер», 2011). Победитель Конкурса обязуется 
подтвердить свое согласие на участие в видеосъемке, те-
левизионной съемке, фотосъемке и/или записи в иной форме 
(«Огонек», 2013).
АНА: фиксация; съемка.
запись 2.2
Переслушивать записи информантов; показать в записи.
ЗНАЧЕНИЕ. Запись А2, сделанная А1 на А3 ʽЗвуковая или ви-
зуальная информация А2, записанная на носителе А3 челове-
ком А1ʼ.
  Метонимические употребления применительно к назва-

ниям людей в роли А2: Он дал нам послушать свои записи 
Окуджавы .
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: записи участников экспедиции.
А2 • РОД: записи народных песен.
А3 • на ПР: запись на диктофоне.
 • КАКАЯ: диктофонная запись.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Архивная запись; старая запись; сту-
дийная <любительская> запись; расшифровать запись; ре-
ставрировать записи; стереть все записи; переписать за-
пись с кассеты на компакт-диск; включить <выключить> 
запись; слушать <смотреть> в записи; Программа идет 
в записи.
 Пластинка была тяжелая, старинная, с записью на одной 

стороне («Сибирские огни», 2013). Использованы записи сен-
тябрьских радиовыступлений Ахматовой […] и Шостакови-
ча («Неприкосновенный запас», 2010). Потом танцуют под 
магнитофонные записи (В. Распутин). Но записей оказалось 
мало – да к тому же на дряхлом магнитофоне, на заезженных 
пленках (А. Слаповский). Благодаря стараниям С. Э. Шноля 
в Пущине скопилась большая коллекция – записей двадцать, 
пять километров пленки, десятки бобин (Д. Гранин).
АНА: фотография; уходящ. пленка.
запись 3
Запись к парикмахеру на стрижку и окрашивание волос; Со-
трудниками регистратуры осуществляется запись к спе-
циалистам; Запись на публичную лекцию уже открыта; Вы 
по записи или вне очереди?; У меня запись на два часа.
ЗНАЧЕНИЕ. Запись человеком А1 человека А2 к А3 в А4 на А5 
на время А6 ʻПроцедура, обычно осуществляемая сотрудни-
ком А1 учреждения А4, позволяющая предварительно за-
фиксировать время А6, которое будет отведено человеку А2 
на оказание ему специалистом А3 в А4 услуги А5, а также 
результат этой процедурыʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: запись членами приемной комиссии.
А2 • РОД: запись абитуриентов.
А3 • к ДАТ: запись к массажисту.
А4 • в ВИН: запись в поликлинику.
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А5 • на ВИН: запись на прием <на сдачу теста>.
А6 • на ВИН: запись на десять часов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Предварительная запись; запись по те-
лефону <на сайте, через Интернет>; запись на портале 
Госуслуг; запись к стоматологу; запись в районную поликли-
нику <в детский сад>; открыть <закрыть> запись; осуще-
ствлять <проводить> запись; К этому врачу запись за два 
месяца.
 Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали 

разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых 
теткиных дверях: «Запись в очередь на бумагу у Поклевки-
ной», «Касса», «Личные расчеты скетчистов» (М. Булгаков). 
Прием граждан осуществляется без предварительной за-
писи в порядке живой очереди («Новгородские ведомости», 
2013).
АНА: регистрация. [А. П.] 

ЗАПЛА́КАННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ан, -ана.
Заплаканное лицо; Ее глаза были заплаканы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Покрытый слезами или имеющий следы слез’ 
[о частях человеческого лица, обычно о глазах, или о лице це-
ликом].
  Расширенные употребления применительно к человеку 

(только в форме ПОЛН): Колюня с заплаканной сестрой шел 
сразу за гробом (А. Варламов); У часовни Ксении Петербург-
ской толпились, как всегда, богомольные старухи и кладби-
щенские нищие; молодая заплаканная девушка долго стояла 
у стены, прижимаясь к ней то ладонями, то губами (Д. Бы-
ков).
 Бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было за-

плакано (А. П. Чехов). Я стал целовать ее заплаканные гла-
за, припухшее после слез лицо, мокрые, слипшиеся ресницы 
(М. Шишкин). Мне кажется, в этой толпе равнодушных глаз 
не было; были любопытные, были безжалостные, но несколь-
ко раз я видела заплаканные глаза (В. Гроссман). Глаза у маль-
чишки были заплаканы, губы дрожали от боли (В. Кожевни-
ков). Раскрасневшееся лицо ее было заплакано, растрепанные 
светлые волосы падали на глаза (А. Веселый).
СИН: разг.-сниж. зареванный. [А. П.]

ЗАПЛА́КАТЬ, ГЛАГ; -а ́чу, -а́чет; СОВ; НЕСОВ нет.
Оставьте меня в покое! – крикнул он и заплакал; Ребенок про-
снулся и заплакал; Она боялась, что не сдержится и запла-
чет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заплакал ‘Человек А1 начал плакать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 Мне стало до того обидно, что я чуть не заплакал (В. Бе-

лоусова). Лицо кривится – ну будто вот-вот заплачет (А. Во-
лос). Он опустился на кирпичный пол и заплакал от бессилия 
(А. Азольский). За стеною, в соседней квартире, заплакал 
и смолк ребенок, – наверное, уснул (В. Быков). Я думал, она 
заплачет. Нет, она не заплакала, она засмеялась (А. Рыба-
ков). – Ладно уж, скажи, а то заплачет, – говорит Юрка 
(В. Аксенов).
СИН: разг.-сниж. зареветь. [А. П.]

ЗАПЛА́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Штаны с заплатами; поставить заплату на рубаху; На пра-
вом борту байдарки было две свежих заплаты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кусок какого-л. материала, прикрепленный 
поверх дыры на одежде А1, чтобы восстановить ее целост-
ность’.

  Расширенные употребления применительно к другим объ-
ектам в роли А1: заплаты в асфальте, Медведев задумчиво 
курил и разглядывал старую заплату на крепостной стене, 
соображая, откуда и в какие времена мог быть произведен 
выстрел (Д. Каралис). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • на ПР: заплаты на джинсах.
 Таня разглядывала мою загубленную кепку. – Хочешь, по-

ставлю кожаную заплату? (С. Довлатов). И вот, когда ты 
стоял у окна, я увидела на курточке сзади большую, акку-
ратно поставленную заплату, наверное, с тетрадный лист 
(Ю. Трифонов). И вот сидела она в этом пальтишке, взгорба-
ченном на спине, с заплатами на локтях (В. Астафьев). Ста-
рик осторожно тронулся дальше, объезжая наиболее подо-
зрительные заплаты на асфальте, подумывая, не глаже ли 
путь по соседней улице (М. Бонч-Осмоловская). В глиняных 
кувшинчиках с алебастровыми заплатами – желтые искус-
ственные цветочки (Ф. Чернин). 
ДЕР: заплатка. [А. П.]

ЗАПЛАТИ́ТЬ, ГЛАГ; -плачу́, -пла́тит; ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
запла́ченный; СОВ; НЕСОВ нет.
заплатить 1
Сколько ты заплатил за это кольцо?; Мне еще ничего не за-
платили; За работу заплатят в начале будущего месяца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заплатил А3 за А4 сумму А2 ‘Лицо А1 дало 
лицу А3 материальную ценность, обычно деньги, в размере 
А2 в обмен на принадлежавшую А3 материальную ценность 
А4, или за оказанные лицом А3 услуги А4, или в качестве 
компенсации за причиненный лицу А3 ущерб А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заплатить тысячу рублей.
А3 • ДАТ: заплатить рабочим.
А4 •  за  ВИН: заплатить за книгу <за работу>; заплатить 

за понесенный ущерб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заплатить наличными <золотом>; за-
платить по счету <по тарифу>; не заплатить ни копейки 
<ни гроша>; хорошо заплатить; заплатить кругленькую 
сумму; заплатить вдвое больше; заплатить в размере мини-
мальной зарплаты; заплатить неустойку; заплатить про-
центы; заплатить за телефон <за электричество, за газ>; 
заплатить за молчание.
 «Нью-Йоркер» – самый престижный журнал в Америке. Они 

заплатят вам несколько тысяч (С. Довлатов). Ты ведь даже 
в ресторан тогда бы не поехал, если бы я за тебя не заплатил 
(А. Геласимов). Заполнив анкету у дежурной, она заплатила 
за неделю вперед и взяла квитанцию (И. Грекова). А он по не-
ряшливости запустил оплату аренды, думал заплатить сразу 
и за прошлое, и внести аванс за первое полугодие (В. Гроссман). 
Придется театру заплатить Анне Ануфриевне за искрошенные 
ребра (М. Булгаков). Привлеките местное население, Куравлев, 
и заплатите им за работу… ну, едой, конечно (Ю. Буйда).
СИН: расплатиться; АНА: выплатить; КОНВ: стоить; 
ДЕР: цена.
заплатить 2.1, перен.
Мы заставим его кровью заплатить за предательство; Ты 
дорого мне за это заплатишь!; Он должен заплатить тебе 
за свою клевету.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заплатил человеку А2 ценностью А3 за А4 
‘Человек А1, который сделал плохое А4 человеку А2, понес 
ущерб в отношении важного для него А3, потому что А2 сде-
лал так, чтобы А1 понес этот ущерб’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: Он мне заплатит!
А3 • ТВОР: заплатить своей жизнью.
А4 • за ВИН: заплатить за оскорбление.
  А3 часто не выражается. 
 Я превращу в ад твою жизнь и жизнь всех, кто тебя окру-

жает. Ты за все мне заплатишь! (М. Милованов). Теперь 
вы больше не рабы, теперь вы свободные люди, вы будете 
мстить за кровь своих родных и близких, заставите этих из-
вергов заплатить за ваши мучения (А. Рыбаков).
СИН: поплатиться; КОНВ: отомстить, отплатить; ДЕР: 
цена.
заплатить 2.2
Заплатить жизнью; Он заплатил за успешную карьеру сво-
им здоровьем; За свой опыт она заплатила лучшими годами 
жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заплатил ценностью А2 за А3 ‘Человек А1, 
получив какую-то ценность А3, лишился из-за этого немате-
риальной ценности А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заплатить карьерой.
А3 • за ВИН: заплатить за свободу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заплатить свободой <благополучием, 
счастьем своих близких>; заплатить за успех <за популяр-
ность>.
 [Автор] считает нескромным говорить о цене, заплачен-

ной за добытые для науки факты, и лишь иногда прогова-
ривается, что платой были сотни верст пути по хребтам 
Мацзюньшаня, песчаные бури в Гоби, одиночество, вши, 
разбойники (Л. Юзефович). За послушную покорность она 
уже дорого заплатила (О. Новикова). Она не хотела обыден-
ности, с самого детства не хотела, она дорого заплатила 
за то, чтобы ее избежать, и до сих пор боялась ее хватких 
щупалец! (А. Берсенева).  – Задержать любой ценой, – отве-
тил человек в плащ-палатке, и всем стало понятно, когда он, 
повернувшись, пошел к выходу, что он знает цену, которую 
заплатит (В. Гроссман).
СИН: поплатиться, купить ценой [Он купил победу ценой 
здоровья]; ДЕР: цена. [А. П.]

ЗАПЛЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАПЛЫ́ТЬ. 

ЗАПЛЫ́ТЬ, ГЛАГ; -плыву́, -плывёт, ПРОШ -плы ́л, -плыла ́, 
-плы́ло, -плы ́ли; СОВ; НЕСОВ заплыва́ть.
заплыть 1
Не заплывайте за буйки; Однажды он заплыл за мыс и уви-
дел, что берег по ту сторону сильно заболочен; Так далеко 
я еще никогда не заплывал; Подводная лодка заплыла в док.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заплыл в А2 ‘Объект А1, плывя, переместился 
в замкнутое пространство А2, за какую-л. преграду А2 или 
в далекое место А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: заплыть далеко в море <в бухту>; заплыть 

за буйки.
 Я задумался, заплыл очень далеко и, кое-как добравшись 

до противоположного берега, рухнул на песок задохнувшись 
(В. Каверин). Плавал я плохо, обычно быстро уставал, руки 
и ноги немели, и теперь я старался заплыть как можно 
дальше (М. Шишкин). Я купался в нашем мелководном за-
ливе Черного моря, где можно было заплыть черт знает 

куда и не бояться, что утонешь (М. Панин). Даже айсберг, 
заплывший в теплые воды, рано или поздно растает (С. Ба-
баян). Поплавав самую малость, от бортика до бортика, 
заплыл в угол, прислонил голову к изразцам и закрыл глаза 
(Д. Липскеров). Но рыба, не доплыв до меня, свернула и за-
плыла в раскрывшуюся вдруг перед ней в стенке ванной дверь 
(П. Санаев).
АНА: зайти, залететь; АНТ: выплыть [заплыть в подвод-
ную пещеру – выплыть из подводной пещеры]; ДЕР: заплыв.
заплыть 2
Его маленькие глазки заплыли жиром; Подсвечник заплыл 
стеарином; Лодка долго пролежала на берегу и заплыла гли-
ной и песком; Древняя надпись на штукатурке церкви посте-
пенно заплывает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заплыл А2 ‘Объект А1 постепенно покрылся 
А2, который медленно натек или как бы натек на него, отчего 
А1 перестал быть виден или потерял отчетливые очертания’ 
[А2 часто – вещество].
  Сдвинутые употребления применительно к частям тела, 

утратившим нормальную форму из-за скопления жира или 
жидкости в окружающих тканях, в роли А1 при условии, что 
А2 не выражено: толстяк с заплывшим лицом; Под глазом 
виднелся отчетливый кровоподтек. Да и сам глаз немного 
заплыл (А. Волос).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заплыть салом.
 Широкоплечий, крепкий в кости, давно бы уже заплыл 

жиром, если бы не работал на руднике (Е. Хаецкая). Он смо-
трел на людей заплывшими гноем глазами (В. Астафьев). 
Стекла промерзли насквозь и заплыли льдом (В. Курочкин). 
Через несколько дней все это превратится в заплывшее 
илом жилище лягушек (В. Некрасов). Каждый год они [за-
рубки на стволах] зарастают и заплывают смолой (К. Пау-
стовский). Правый глаз заплывал синяком, как солнце тучей 
(Д. Липскеров).
АНА: зарасти. [А. П.]

ЗАПНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну́сь, -нётся; СОВ; НЕСОВ запи-
на́ться; (наррат.).
запнуться 1
Он запнулся о веревку и упал; Лошадь всякий раз запиналась 
о порог конюшни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запнулся об А2 ‘Существо А1, идя, споткну-
лось о препятствие А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ВИН: запнуться о ножку стула.
 Запнулся о выбоину в паркетной доске (нужно еще раз по-

пробовать «моментом» приклеить), но добрался до углового 
диванчика и сел на свое обычное место (О. Новикова). Тут 
же он запнулся о лежащего на тротуаре мужчину (В. Ме-
сяц). Марина закружилась по сеновалу, обо что-то запина-
ясь, и упала, наткнувшись на какой-то ящик (В. Астафьев). 
Он с трудом переставлял ноги, запинаясь о шпалы и беспо-
мощно оглядываясь на шагающих впереди бойцов (Д. Глухов-
ский). Только стукаясь о мебель и запинаясь о тяжелые, как 
гири, банки огурцов, она улавливала отзвук прежней жизни 
(О. Славникова).
АНА: зацепиться.
запнуться 2
Он говорил негромко, чуть запинаясь; От волнения я запнул-
ся; Ты плохо выучил текст, вот и запинаешься.



 621 ЗАПОВЕДЬЗАПНУТЬСЯ

ЗНАЧЕНИЕ. А1 запнулся ‘Человек А1, произносивший что-л., 
внезапно замолчал, часто на короткое время’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 Один раз, рассказывая о нем дома, она запнулась, почув-

ствовав на себе Катин взгляд (И. Грекова).  – Милый, чудак 
ты наш… – сказал Николай Андреевич и запнулся, замолчал 
(В. Гроссман). – Тем не менее…— Он запнулся и замолчал. – 
Тем не менее, – сказал секретарь, не поднимая глаз от листа 
бумаги, – вы их все-таки расстреляли? (Ю. Домбровский). Он 
неловко начал говорить – запинаясь, с повторами (А. Волос). 
Если не запинались, то тараторили так бессмысленно, что 
невозможно было уловить содержание (Л. Улицкая). Рубахин 
докладывает, запинаясь и несколько робея (В. Маканин).
АНА: заикаться; ДЕР: запинка [Он выговорил это трудное 
слово без запинки]. [А. П.] 

ЗАПОВЕ́ДНИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
В заповеднике обитает более трехсот видов птиц; Разво-
дить костры на территории заповедника строго запрещено; 
Основная цель Ширванского заповедника – сохранение и уве-
личение поголовья джейранов и водоплавающих птиц.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обширная территория А1 с находящимися 
на ней природными объектами А2 или различными видами 
А2 флоры и фауны, выделенная для того, чтобы сохранять 
и изучать А2 в их естественном состоянии, отчего на террито-
рии А1 запрещена охота, рыбалка, любая хозяйственная дея-
тельность и обычно требуется специальное разрешение для 
посещения’.
  1. Образные употребления: [Ю. Афанасьев] устроил в за-

поведнике и родимом гнезде советской партийной элиты 
Высшей партийной школе Гуманитарный госуниверситет 
(С. Есин).
2. Часто имеет названия: заповедник «Лосиный остров» 
<«Беловежская пуща»>, Валдайский <Хоперский> заповед-
ник [см. тж УПРАВЛЕНИЕ].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: Алтайский <Байкальский, Баргузинский> запо-

ведник.
А2 • КАКОЙ: биосферный заповедник.
 •  редк. РОД: заповедник секвой, заповедник древних обы-

чаев [чаще в образном употреблении].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственный природный заповедник; 
гидрологический <историко-ландшафтный> заповедник; 
Территория заповедника насчитывает более двадцати ты-
сяч гектаров.
 Приокско-Террасный биосферный заповедник, ближай-

ший к Москве, в последние годы активно осуществляет экс-
курсионную работу с московскими школьниками («Первое 
сентября», 2003, № 6). Огромные стада травоядных кочуют 
по заповеднику в поисках сочной травы, которой, по подсче-
там биологов, всем этим копытным нужно около 4 тысяч 
тонн ежедневно («Вокруг света», 2004.07.15). В республике 
[…] созданы два национальных парка, пять горных лесных 
заповедников («Лесное хозяйство», 2004.08.17). Каждый год 
собираюсь слетать на Таймыр, посмотреть, что получи-
лось из этого заповедника овцебыков, но никак не соберусь 
(А. Яковлев). Клиенты фонда, профессора по легочным бо-
лезням, устроили шашлык на большой высоте, в бывшем пар-
тийном, ныне муниципальном заповеднике «Красный камень» 
(В. Аксенов).
СИН: национальный парк; АНА: заказник; ДЕР: музей-запо-
ведник; заповедный [заповедный режим]. [А. П.]

ЗА́ПОВЕДЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
заповедь 1
Заповедь «не укради»; третья заповедь; нарушать запове-
ди.
ЗНАЧЕНИЕ. Заповедь А1 А3 делать А2 ‘Данное высшей 
силой А1 людям А3 важное правило А2, что следует и чего 
не следует делать для того, чтобы жить в согласии с А1’.
  1. Согласно Ветхому завету, Бог дал Моисею на горе Си-

най десять заповедей, начертанных на каменных пластинах-
скрижалях, которые тот передал своему народу. В Евангелии 
к этим десяти заповедям добавлены данные Христом заповедь 
любви к Богу и заповедь любви к людям. Кроме того, в христи-
анстве говорят о заповедях блаженства – правилах, данных 
Христом во время Нагорной проповеди, и о других запове-
дях.
2. Расширенные употребления применительно к человеку, об-
ладающему авторитетом, в роли А1: – Испуган – наполовину 
побежден, – сказала Зинка. – Это суворовская заповедь. Тебе 
полезно ее запомнить (В. Железников); Весь день сидел в же-
ниной комнате и правил «Заповеди для детских писателей» 
(К. Чуковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • РОД: заповедь Спасителя.
 • ПРИТЯЖ: Божия <Божья> заповедь; Христова запо-

ведь.
А2 • КАКАЯ: заповедь «не убий»; заповедь «не прелюбы со-

твори» <«не прелюбодействуй»> [часто А2 приводится 
по церковнославянскому переводу Библии].

 • РОД: заповедь любви к ближнему.
 • о ПР: заповедь о почитании родителей.
А3 • редк. ДАТ: заповедь народу Израилеву.
 • для РОД: заповедь для мира.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первая <вторая, …> заповедь; христи-
анская заповедь; заповеди корана <буддизма>; первейшая за-
поведь; Библейская <Евангельская> заповедь, ветхозаветая 
<новозаветная> заповедь; апостольская заповедь; текст 
<слова> заповеди; дать заповедь; чтить заповедь, испол-
нить заповедь; нарушить <преступить, попрать, обойти> 
заповедь; Заповедь гласит; Заповедь повелевает <предписы-
вает, обязывает>; Заповедь запрещает <не велит>.
 Русский философ Абызов разъяснял мне, что в заповеди 

«не пожелай жены ближнего» таится осуждение не только 
пожелавшего, но и самой жены (Д. Самойлов). Кроме Деся-
ти заповедей к той же эпохе, вероятно, относится и молит-
ва-исповедание, начинавшаяся словами: «Слушай, Израиль!» 
(А. Мень). Вспомните первую заповедь блаженства: Бла-
женны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное (Ми-
трополит Антоний (Блум)). Вот и получается – у вас десять 
заповедей, а у меня – уголовный кодекс (А. Вайнер, Г. Вай-
нер).
СИН: мицва [заповедь в иудаизме]; АНА: декалог, десятисло-
вие; завет; закон.
заповедь 2, перен.
Семь заповедей бокса; Главная заповедь врача – не навреди.
ЗНАЧЕНИЕ. Заповедь А1 делать А2 ‘Важное правило А2, 
которым руководствуется человек А1 или человек, входящий 
в класс людей А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заповедь художника <анестезиолога>.
 • КАКАЯ: (Это главная) боксерская заповедь.
А2 • КАКАЯ: Заповедь «Человек человеку друг».
 Рокотов всегда ждал от нас нетривиальных результатов, 

ибо первой его заповедью было: «Всякий, кто приходит ко 
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мне, – гений, пока он не докажет обратного» (Д. Биленкин). 
Первая заповедь подполья – стальная дисциплина (В. Гросс-
ман). К вашему счастью, я долго служил на Кавказе и усвоил 
заповедь: гость – лицо священное (И. Грекова). Дугаев хоро-
шо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: 
не верь, не бойся и не проси (В. Шаламов). 
АНА: закон, правило, принцип; девиз; кредо. [А. С.]

ЗАПОЗДА́ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР редк. запозда́л, -а; 
СРАВН нет.
Запоздалое раскаяние <признание>; запоздалая помощь; за-
поздалая слава.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не имел места в момент, когда 
это ожидалось или было нужно, а имел место в более поздний 
момент’.
 Выброшенная в эмиграцию, русская философия пережила 

там свое запоздалое цветение и закат, тихо скончавшись 
в 60-е годы («Звезда», 2001, № 5). Так и не осмелившись при-
гласить свою пассию на медленный танец, Колюня написал 
прощальное запоздалое объяснение в любви (А. Варламов). 
Павел Алексеевич полагал, что Таня переживает запозда-
лый юношеский кризис (Л. Улицкая). Папе почему-то пришла 
в голову запоздалая мысль устроить ужин для всех светил, 
которые в течение многих лет были друзьями нашего дома, 
но уже потихоньку переставали ими быть (А. Алексин). Тан-
цевальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до 
ног доходили в виде смутных, запоздалых толчков (Ф. Искан-
дер).
АНА: поздний. [А. П.]

ЗАПОЗДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а ́ет; СОВ; НЕСОВ запа́здывать; 
обиходн.
запоздать 1, преим. в форме НЕСОВ.
Запаздывать на службу <в поликлинику, к врачу>; запоздав-
шие к началу спектакля зрители; Гости несколько запазды-
вают.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запоздал к А2 на А3 ‘Человек А1, который 
должен был прибыть куда-то к определенному моменту или 
к началу мероприятия А2, прибыл туда позже назначенного 
срока на относительно небольшой отрезок времени А3; гово-
рящий считает, что это не нанесло большого ущерба и изви-
няет человека А1’.
  1. Метонимические употребления применительно к транс-

портным средствам в роли А1: Такси <электричка> запа-
здывает; Пассажирские пароходы с низовьев запаздывают 
на сутки («Русское слово», 1908).
2. Часто используется самим опаздывающим, чтобы смягчить 
свою вину: Мы немного запоздаем.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • к ДАТ: запоздать к обеду <к отлету, к началу церемо-

нии>.
 • на ВИН: запаздывать на экзамен <на собрание>.
А3 • на ВИН: запаздывать минут на двадцать [А2 часто 

со значением приблизительности].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <чуть> запаздывать, запоздать 
на несколько минут <всего на пару секунд>; запоздать из-за 
пробок <по непонятной причине>.
 Как-то мы ждали ее в Цирке на Цветном, она запоздала, 

и все решили, что она уже не приедет, и перестали ждать 
(И. Кио). Помню, сначала куда-то затерялись бриллиантовые 
сережки, которые должна была надеть невеста […], потом 
запоздал парикмахер (М. Шишкин). Запоздавший к нашему 

застолью корреспондент ТАСС Карл Гофман принес мне те-
леграмму из Москвы […], извещавшую меня о рождении сына 
(Б. Ефимов). «Софа! – вдруг крикнул мой новый знакомый. – 
А я вас ждал-ждал, ведь на целый час запаздываете» (Ю. Дом-
бровский). Одним словом, Савелий запаздывает. Точнее – са-
молет, на котором он, может быть, прилетит (Г. Горин).
СИН: опоздать, задержаться; АНА: припоздниться; КОНВ: 
задержать; АНТ: прийти <прибыть> вовремя; успеть; ДЕР: 
запоздание; запоздалый (гость).
запоздать 2.1
Запоздать с ответом <с принятием решения>; запоздать 
с весенним севом <с уборкой урожая> на несколько дней.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запоздал с А2 на А3 ‘Лицо А1 сделало А2 
позже, чем было нужно или чем ожидалось, на относительно 
небольшой отрезок времени А3’.
  1. Метонимические употребления применительно к обла-

стям знания, приспособлениям и т. п. в роли А1: Аппаратура 
запаздывает с анализом; Официальная статистика запазды-
вает: данные появятся только через месяц.
2. Метонимические употребления применительно к предмету, 
участвующему в ситуации А2, в роли А2: запоздать с десер-
том [запоздать подать десерт], запоздать с законом [запо-
здать принять закон], запоздать с письмом [запоздать напи-
сать <отправить> письмо].
3. Суженные употребления применительно к такой задержке, 
которая делает выполнение А2 бессмысленным, часто в кон-
тексте наречий безнадежно, слишком: Правительство без-
надежно запоздало с реформами; Иногда, стараясь сделать 
бальзам мести еще сладостней, я слишком запаздываю с уда-
ром, и комар преспокойно улетает (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: запоздать с прыжком <с обедом>.
 • редк. ИНФ: запоздать встать <ответить>.
А3 • на ВИН: запоздать на пару секунд <на полчаса, на не-

сколько лет>.
 В середине девяностых Аркан выдвинул лозунг объедине-

ния всех сербских земель в одно государство […], но с этой 
идеей, как выяснилось, он запоздал («Совершенно секретно», 
2003.08.09). Молодая неопытная санитарка Надя идет сзади 
и по его знаку неловко, чуть запоздав опустить свою сто-
рону, ставит носилки на землю (Ф. Кнорре). Забродин был 
неважным шофером, осторожничал и запаздывал переклю-
чать скорости (В. Корнилов). Многие птицы, особенно запо-
здавшие с отлетом, гибнут от истощения («Знание – сила», 
2003). Правительство явно запоздало с определением списка 
компаний, хотя обещало утвердить и обнародовать список 
в конце минувшей недели («Владивосток», 2003.09.29). 
СИН: опоздать, задержаться, промедлить, разг. промеш-
кать; АНА: замешкаться, разг. проканителиться; разг. зако-
паться; отложить, задержать (ответ); повременить; АНТ: 
успеть (вовремя), уложиться (в срок); ДЕР: запоздание.
запоздать 2.2
В тот год зима <весна> немного запоздала; Ответ из адми-
нистрации запоздал на две недели; Принятие закона <изда-
ние манифеста> запаздывает; Реформы запаздывают.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запоздал на А2 ‘Ситуация А1 осуществилась 
или начала осуществляться позже, чем обычно или чем было 
нужно, на относительно небольшой отрезок времени А2’.
  Метонимические употребления применительно к главно-

му участнику ситуации в роли А1, часто – к информацион-
ному объекту, который доставляется адресату: Телеграмма 
<свежий номер газеты> запаздывает, Новости <донесения, 
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приказы> запаздывают; Запоздай на день письмо от родите-
лей, и поехал бы он в отпуск в Одессу: куда же еще? (И. Рату-
шинская); Вот который день хожу и хоть бы один сморчок. 
Наверно, потому что поздняя весна. Все ведь в этом году за-
паздывает на три недели (В. Солоухин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Помощь запоздала (на два часа).
А2 • на ВИН: запоздать на сутки <на несколько минут>.
 Он получил письмо от инженера Крымова, тот писал, 

что […] завод загружен военными заказами, – видимо, изго-
товление аппаратуры запоздает на полтора-два месяца про-
тив намеченного срока (В. Гроссман). «Это я, Тома Седова! 
Ну, неужели не помните?» – приставала Томка к старушке, 
но отклик, как у плохих компьютеров, сильно запаздывал 
(А. Геласимов). Теперь он упущенное хочет исправить каки-
ми-то мелкими и ничтожными, а главное, запоздавшими дей-
ствиями (М. Булгаков). Дальше с волнением ожидаешь рас-
крытия основного парашюта, кажется, что он запаздывает 
(«Наука и жизнь», 2007). Но стоило ему замереть на месте, 
как звуки впереди тут же, запаздывая разве что на доли се-
кунды, тоже затихали (Д. Глуховский). Его толкнул к Тине 
юношеский порыв, запоздавший на четверть века, но оше-
ломивший своей новизной и безотчетный, как у подростка 
(Г. Николаева).
СИН: задержаться, откладываться; АНА: сдвинуться (на 
какой-л. срок); КОНВ: задержать, отложить, отсрочить; 
АНТ: произойти в срок; ДЕР: запаздывание, запоздание; за-
поздалый [запоздалое решение <поздравление, раскаяние>]. 
[И. Г.] 

ЗАПО́ЛНИТЬ, ГЛАГ; -ню, -нит; СОВ; НЕСОВ заполня ́ть.
заполнить 1.1 ‘поместить что-л. во что-л. в таком количестве, что 
не осталось свободного места’: заполнить корзинку ягодами.
заполнить 1.2 ‘начать находиться в чем-л. в таком количестве, что 
не осталось свободного места’ [о неодушевленных объектах]: Вода 
заполнила бочку.
заполнить 2.1 ‘переместиться куда-л. в таком количестве, что 
не осталось свободного места’ [о людях]: Школьники заполнили 
автобус.
заполнить 2.2 ‘занять свободное рабочее место’: заполнить вакан-
сию менеджера.
заполнить 3 ‘вписать что-л. в специальное место в тексте’: запол-
нить анкету.

заполнить 1
Заполнить бак водой; заполнить корзину игрушками; запол-
нить текстом два листа; Каждый вечер он заполнял бидон 
свежим молоком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заполнил А2 А3 ‘Человек А1 поместил в ем-
кость или в ограниченное пространство А2 объект А3 в таком 
количестве, что между А3 и границами А2 не осталось или 
почти не осталось свободного пространства’.
  Расширенные употребления применительно ко времени 

в роли А2: Дни были заполнены разными приятными заня-
тиями; Время в Москве шло медленно, и мальчик заполнял его 
тем, что уныло ходил в школу, занимался спортивной гим-
настикой, настольным теннисом и фехтованием (А. Варла-
мов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заполнить ведро.
А3 • ТВОР: заполнить (ведро) картошкой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заполнить до отказа, доверху заполнить; 
заполнить шар гелием; заполнить пробирку раствором; 

заполнить трещину шпаклевкой; заполнить топливные баки 
горючим; заполнять амбар зерном; заполнить ящик яблока-
ми; заполнить карманы всякой всячиной; каждый день запол-
нять таз дождевой водой.
 Свободный фон панно можно заполнить искусственными 

листьями и веточками, колосками злаков, сушеной травой 
или сухоцветами («Народное творчество», 2004.08.16). Стек-
лянную банку заполните до половины ватой, на нее до верха 
банки положите лепестки роз (Красота (форум)). Выгравиро-
ванный рисунок заполняют мастикой из клея, подкрашенного 
в черный цвет сажей с добавлением гуаши (Т. Матвеева). Сле-
довала пауза, которую я бессознательно заполнял кивком или 
агаканьем (А. Волос).
СИН: наполнить; АНА: заправить (ручку чернилами); набить 
(подушку пухом и пером); заполонить (дом всякой рухлядью); 
КОНВ: заполниться; ДЕР: заполнение.
заполнить 1.2
Сосуд, заполненный оливковым маслом; Газ заполняет весь 
предоставленный ему объем; Дорогие иномарки заполнили все 
примыкающие к театру улицы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заполнил А2 ‘Объект А1 стал находиться вну-
три емкости А2 или в ограниченном пространстве А2 в таком 
количестве, что между А1 и границами А2 не осталось или 
почти не осталось свободного пространства’.
  1. Расширенные специальные употребления применитель-

но к валентностям в роли А2: лингв., хим. заполнить валент-
ность; Одну валентность заполняет сирконстант исходно-
го предикатного слова, а другую – сам исходный предикат 
(В. Храковский).
2. Расширенные употребления применительно к запаху и све-
ту, уподобляемым веществам, в роли А1: Аромат цветущих 
деревьев заполнял комнату; Свет вспыхнул и разом заполнил 
всю комнату.
3. Образные употребления применительно к чувствам и ощу-
щениям в роли А1: Боль <тоска> заполнила все тело.
4. Образные употребления применительно к воображаемым 
органам и нематериальным объектам в роли А2: Работа над 
спектаклем заполняла все его мысли <всю его душу>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Чемоданы заполнили (весь холл).
А2 • ВИН: (Книги) заполнили всю комнату.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Улей, заполненный медом; Дым заполнил 
помещение; Вода заполнила подвал; Лист сверху донизу был 
заполнен мелкими рисунками; Подсобка была заполнена все-
возможной хозяйственной утварью.
 Около четверти века назад были созданы галогеновые 

лампы. Их заполняют пары йода («Трамвай», 1990, № 8). 
Интерьеры этих музеев должна заполнить мебель, которая 
также нуждается в реставрации (Т. Матвеева). Они оста-
новились на краю заполненного серым туманом гигантского 
провала (Л. Улицкая). Это […] был большой развернутый 
тетрадный лист, густо заполненный текстом (Ю. Домбров-
ский).
СИН: наполнить; АНА: забить [Пыль забила все отверстия], 
заполонить [Сорняки заполонили огород], наводнить [Рынки 
наводнила некачественная продукция]; КОНВ: заполниться; 
ДЕР: заполнение.
заполнить 2.1
Площадь, заполненная толпой; трибуны, заполненные зрите-
лями; Гости приходили по субботам и сразу заполняли весь 
дом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заполнили А2 ‘Люди А1 переместились 
в ограниченное пространство А2 в таком количестве, что 
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между А1 и границами А2 не осталось или почти не осталось 
свободного пространства’.
   Образные употребления применительно к людям в роли 

А3 (обычно в составе словосочетания заполнить собой): 
Этот высокий громкоголосый человек сразу заполнил собой 
всю комнату. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Туристы) заполнили автобус.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каждое лето отдыхающие заполня-
ют все набережные города; В воскресенье музей заполнили 
школьники; Улицы заполнены демонстрантами.
 В этот час беспечное общество поэтов всех возрастов, 

считая от десяти до девяноста, до отказа заполнив всю квар-
тиру Роберта и Анны Эров […], отмечало праздник – День 
поэзии (В. Аксенов). В те годы Москва очень любила свой кон-
курс, обожала всех конкурсантов, москвичи заполняли до от-
каза залы во время прослушиваний (И. Архипова). Я поселил-
ся в этой запроходной комнатенке, в грязной, захламленной 
квартире, заполненной странными людьми (Л. Зорин). Кро-
шечную комнату дешевой кёльнской гостиницы постепенно 
заполнили замечательные персонажи (С. Есин).
АНА: наводнить [Столичные рынки наводнили жулики]; 
КОНВ: заполниться; ДЕР: заполнение.
заполнить 2.2, преим. в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Заполненные вакансии <рабочие места>; Все свободные 
ставки были заполнены в течение месяца выпускниками сто-
личных вузов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заполнили А2 ‘Люди А1 устроились на работу 
на бывшие до этого свободными рабочие места А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заполнить вакантные должности.
 Поскольку штаты лаборатории были заполнены, больше 

брать людей было нельзя, Зубр договорился об организации 
в других институтах как бы дочерних лабораторий (Д. Гра-
нин). «Однако сейчас все вакансии в команде уже заполне-
ны», – признался президент «Индианы» Дональд Уолш («Из-
вестия», 2001.10.07).
АНА: занять (должность); КОНВ: взять (на должность); 
ДЕР: заполнение.
заполнить 3
Заполнить анкету <опросный лист>; заполнять пропуски 
в словах, вставляя нужные буквы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заполнил А2 ‘Человек А1 вписал информацию 
в предназначенный для этого текст А2 или вместо текста А2, 
сделав А2 законченным’.
   Расширенные употребления применительно к непреднаме-

ренно возникшим пропускам в тексте в роли А2: заполнить 
конъектурами лакуны <пробелы> в тексте.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заполнить квитанцию.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правильно заполнить; Заполнить листок 
<бланк протокола, формуляр читателя, наградной лист, ку-
пон>; заполнить все графы аккуратным почерком; Пропуск 
был заполнен на литовском языке.
 В этом случае отправитель перевода должен […], запол-

нив заявление на перевод, дать поручение на отправку денег 
(«Вопросы статистики», 2004, № 8). Митрофанов не смог 
заполнить анкету. Даже те ее разделы, где было сказано: 
«Нужное подчеркнуть» (С. Довлатов). Она сидела за сто-
лом в кабинете, заполняя какие-то бумаги (А. Волос). Я пока 

карточку не заполняла, ждала вас (И. Грекова). В Карачи, 
когда мы остановились там на несколько дней, мы должны 
были заполнять анкету, какая и не снилась нашим отделам 
кадров в самые отчаянные времена (Д. Гранин). Историю 
болезни, заполненную задним числом, ему тоже предъявили 
(Л. Улицкая).
КОНВ: занести (в протокол показания свидетелей); ДЕР: за-
полнение. [А. П.]

ЗАПОЛНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ЗАПО́ЛНИТЬ. 

ЗАПОМИНА́ТЬ, ГЛАГ, -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАПО́М-
НИТЬ.

ЗАПО́МНИТЬ, ГЛАГ, -ню, -нит; СОВ; НЕСОВ запомина ́ть. 
Мальчик старательно запоминал все, что потом могло ему 
понадобиться; Никак не могу запомнить это название; По-
томки запомнят его как героя. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 запомнил A2 ‘Человек A1 сделал так или про-
изошло то, что информация A2 или информация об объекте 
A2, полученная человеком A1, осталась в его памяти’.
  Сдвинутые употребления применительно к памяти электрон-

ных устройств: Цвет каждой точки тоже можно запомнить 
в виде числа. Эти числа могут храниться в памяти компьюте-
ра и передаваться на любые расстояния («Первое сентября»); 
Результаты географического поиска можно запомнить в виде 
постоянной ссылки («Компьюлента», 2005.07.27).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2  • ВИН: запомнить имя <дорогу>.
 • что ПРЕДЛ: А теперь запомни сам и передай всей шайке, 

что этот разговор у нас с вами последний (А. Гайдар). 
 • ВОПР: запомнить, где лежит ключ <кто приходил по-

следним, о чем шла речь>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <твердо, как следует> запо-
мнить; точно <верно, правильно, дословно, слово в слово> 
запомнить; примерно <приблизительно> запомнить; быстро 
<мгновенно> запомнить; запомнить с детства; запомнить 
в лицо; запомнить с первого раза; запомнить надолго <наве-
ки, на всю жизнь>; запомнить фамилию <дату, номер маши-
ны, дом>; запомнить стихотворение <мелодию>; запомнить 
этого человека <его лицо>; стараться <пытаться> запо-
мнить; не мочь запомнить; способ быстро запоминать сло-
ва; Трудно <легко> запомнить (что-л.); Запомни хорошенько 
<на будущее, раз и навсегда> [указание серьезно отнестись 
к словам говорящего]; Следи <смотри, слушай> и запоминай; 
Записать тебе, или так запомнишь?; Мой номер очень легко 
запомнить; Он не запомнил, как оказался на улице.
 Из раннего моего детства я запомнил всего лишь одно 

событие (Г. Газданов). За неделю, что он в полку, Третьяков 
еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца узнал 
(Г. Бакланов). Единственный, кто запомнил романс от нача-
ла до конца, был мой брат (В. Набоков). Долго глядел, точ-
но хотел покрепче запомнить (В. Шукшин). Память у него 
была феноменальной: он зрительно фотографировал текст, 
запоминая его почти механически, без всяких усилий (Ю. Се-
менов). Может быть, жену пошлю, пусть все выпытывает, 
высматривает, запоминает (В. Солоухин). 
СИН: зарубить (себе) на носу; АНА: выучить; заучить; за-
твердить; вызубрить; заприметить; взять на заметку; 
намотать на ус; АНТ: забыть; ДЕР: запоминание; запоми-
наемость; мнемоника; мнемотехника; незапоминающийся; 
наизусть.
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◊ Я (кому-л.) это запомню ‘Говорящий угрожает местью’: 
Ну подожди, чокнутый! Я тебе это запомню! – бормотал 
пунцовый от ярости Семен (М. Мишин). [Б. И.] 

ЗАПРА́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
пра́вленный; СОВ; НЕСОВ заправля ́ть. 
заправить 1
Заправить футболку в шорты; штаны, заправленные в сапо-
ги; заправить волосы под платок; Такие рубашки не заправля-
ют в брюки, а носят навыпуск.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заправил А2 в А3 ‘Человек А1 руками переме-
стил объект А2 или часть А2 объекта, находившиеся снаружи 
и висящие свободно, под надетую на А1 одежду или обувь А3 
или за часть тела А3’.
  Сдвинутые употребления применительно к спальному ме-

сту, на котором находится постельное белье, когда там никто 
не спит, в роли А2 в значении ‘сделать так, что после исполь-
зования А2 приобрело аккуратный вид’: заправлять постель 
<кровать, койку> покрывалом; У стены стояла кровать, 
заправленная по-гостиничному – конвертиком (Ю. Домбров-
ский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заправить брюки; заправить прядь волос.
А3 • КУДА: заправить в носки <под шарф>; заправить (во-

лосы) за ухо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аккуратно заправить; заправить рубаш-
ку <майку>, заправить штаны <панталоны>; заправить 
в ботинки <в голенища>, заправить в брюки <в шорты, 
в трусы>, заправить под юбку <под куртку>; заправить во-
лосы под берет.
 От рубашки у него остался один воротник, а он все пы-

тался заправить ее в штаны (В. Аксенов). [Они] жарко ды-
шали, прилаживая оторванные рукава, заправляя рубашки 
в штаны, приводя в порядок волосы (Л. Петрушевская). Че-
ловек поднялся, одной рукой неловко заправляя в штаны вы-
бившуюся рубашку (Е. Хаецкая). «Если у тебя волосы во все 
стороны торчат, – прокричала Варвара и ловко перевернула 
на сковородке оладушку, – заправь их за уши!» (Т. Устинова). 
АНА: засунуть; всунуть; вставить; запихнуть; заложить; 
убрать (волосы); забрать (волосы); собрать (волосы); АНТ: 
выпустить; распустить (волосы); ДЕР: заправка (коек).
заправить 2
Заправлять автомобиль; заправить картридж чернилами; 
Заправленные маслом светильники горели всю ночь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заправил А2 веществом А3 ‘Подготавливая 
объект или устройство А2 к использованию, человек А1 по-
местил внутрь А2 расходуемый объект или вещество А3’. 
  Сдвинутые употребления применительно к постельным 

принадлежностям в роли А2 и А3: заправить одеяло в под-
одеяльник; В изголовье стояла взбитая подушка с заправлен-
ными внутрь уголками, а над надписью «Ноги» висело чистое 
вафельное полотенце (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заправить машину <бензобак>.
А3 • ТВОР: заправить бензином <топливом>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: заправить пленку (в фотоаппарат); заправить 

бумагу (в пишущую машинку).
А2 • в ВИН: заправить (пленку) в фотоаппарат; заправить 

(бумагу) в пишущую машинку.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заправить кондиционер; заправлять 
(бензиновую) зажигалку; заправить горючим <соляркой, ке-
росином, газом, дизелем, углем>; заправить на бензоколонке; 
заправить ручку чернилами; заправлять леску в катушку; са-
мой заправлять машину.
 «Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, – распоря-

жался Федя. – И ночью будешь дрова в печку подкладывать» 
(В. Шаламов). У стола сидел молодой татарин и со счастли-
вой улыбкой колотил по клавишам, даже не заправив листа 
в каретку (Д. Быков). В девять часов утра самолет был за-
правлен, но саудовские власти взлет не разрешили («Солдат 
удачи», 2004.05.05). Перед отъездом подзаряжаем аккуму-
ляторы, пополняем запасы воды, заправляем газовые балло-
ны («За рулем», 2004.04.15). Заправлять служебную «Ниву» 
приходится за свой счет, потому что государство выделяет 
только 9 литров бензина в день («Русский репортер», 16–23 
апреля 2009). Прежде чем заправить ткань в пяльцы, нуж-
но найти в ней долевое направление нитей (М. Максимова, 
М. Кузьмина).
СИН: зарядить; АНА: залить; засыпать; вставить; поме-
стить; всунуть; ДЕР: заправка; заправщик; заправочный; 
заправиться.
заправить 3
Заправлять щи сметаной; Перед подачей на стол заправьте 
бульон измельченной зеленью укропа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заправил А2 продуктом А3 ‘Человек А1 доба-
вил в блюдо А2 дополнительный продукт А3, с целью сделать 
так, чтобы А2 стало вкуснее или стало готовым к употребле-
нию’ [А3 – жидкость или измельченная субстанция].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заправить винегрет <салат>.
А3 • ТВОР: заправить (салат) соусом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Щедро заправить; заправить блюдо 
<рагу, суп, кашу>; заправить майонезом <сметаной, йогур-
том, (растительным) маслом, лимонным соком>.
 Моя мама Лидия Павловна была прекрасной кулинаркой 

и пекла также замечательные пироги, а Александр Николае-
вич помогал ей заправлять салаты (Л. Вертинская). Вечером 
они ели кашу, которую Арсений заправил льняным маслом 
(Е. Водолазкин). Овощи лучше отварить и заправить подсол-
нечным или оливковым маслом («Даша», 2004). Интересно, 
что первоначально блюда майонезом не заправляли, а подава-
ли его в розетках – еду в него макали («Наука и жизнь», 2009). 
Слегка поджарьте на сковородке нарезанный репчатый лук, 
залейте его маслом, а потом этой горячей смесью заправьте 
морковку («Русский репортер», 2013).
АНА: приправить; сдобрить; посыпать; полить; ДЕР: за-
правка. [А. Л.]

ЗАПРАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -правля́ю, -правля́ет; НЕСОВ; см. ЗА-
ПРА ́ВИТЬ.

ЗАПРЕ́Т, СУЩ; МУЖСК, -а.
Наложить запрет на что-л.; находиться <быть> под запре-
том; не обращать внимания на запреты старших.
ЗНАЧЕНИЕ. От запретить 1.1: А1 запретил человеку А2 де-
лать А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: запрет родителей.
 • КАКОЙ: родительский <чиновничий> запрет.
 • ПРИТЯЖ: ваш запрет.
А2 • на ВИН: запрет на рекламу <на входящие вызовы>.
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 • РОД: запрет рекламы <входящих вызовов>.
 • ИНФ: запрет посещать страны Шенгенского договора.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Идеологический запрет; абсурдный за-
прет; негласный запрет; категорический <строжайший> 
запрет; запрет директора школы <правительства>; запре-
ты и ограничения; система запретов; ввести запрет (на 
продажу алкоголя); ослабить запрет; снять запрет; подверг-
нуться запрету; минуя запреты; нарушить <преступить> 
запрет; не признавать запретов; бороться с запретами; 
Этот запрет носит формальный характер; Запрет продол-
жает действовать.
 Традиционный запрет «Посторонним вход воспрещен» 

не подкреплялся запорами изнутри, дверь подалась свободно 
(А. Азольский). Петь эту [русскую духовную] музыку в свет-
ских концертах было немыслимо – она находилась как бы под 
негласным запретом (И. Архипова). Известие об этом [о 
включении докладов в программу] взбудоражило ученых Мо-
сквы. Шутка ли – публичные доклады о генетике, которая 
еще пребывала под запретом (Д. Гранин). Именно И. В. Кур-
чатов […] был первым человеком, выступившим с идеей 
полного запрета использования на планете ядерного оружия 
и его испытаний («Дипломатический вестник», 2004.05.25). 
Запреты касались употребления нецензурных слов, скверно-
словия вообще, оскорблений с помощью языка, а также ис-
пользования иностранных слов (М. Кронгауз). Конституци-
онный суд РФ выскажет сегодня свое отношение к запрету 
проводить всероссийские референдумы в течение года перед 
федеральными выборами («Время МН», 2003).
СИН: запрещение, вето, эмбарго; АНА: ограничение (на ввоз 
продукции); ДЕР: запретный. [А. П.]

ЗАПРЕТИ́ТЬ, ГЛАГ; -рещу ́, -рети́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
запрещённый, -ая, -ое, -щён, -щена́, -щено́; СОВ; НЕСОВ за-
преща́ть.
запретить 1.1
Мать запрещала нам гулять после одиннадцати.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запретил человеку А3 делать А2 ‘Человек 
А1, имеющий более высокий статус в определенной иерархии 
или в данной ситуации, чем человек А3, сказал человеку А3, 
что ему нельзя делать А2, причем человек А3 может быть на-
казан человеком А1, если он сделает А2’.
  Ослабленные употребления – без указания на угрозу нака-

зания – в высказываниях типа Врачи запретили мне курить 
и в случаях, когда А3 совпадает с А1: Олег категорически 
запретил себе думать о плохом, но укоренившаяся привычка 
подозревать каждого взяла верх (Е. Прошкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Родители запрещают (самые невинные вещи).
А2 • ИНФ: запретить (ребенку) смотреть телевизор.
 • ВИН: запретить проведение митингов и демонстраций.
 • редк. чтобы ПРЕДЛ: запретить, чтобы на репетициях 

присутствовали посторонние.
А3 • ДАТ: запретить посторонним (присутствовать на ре-

петициях).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строго <строго-настрого, строжайше, 
категорически> запрещать; запретить под угрозой чего-л.; 
И ведь не запретишь.
 Убрав компьютер или запретив ребенку ходить в компью-

терный клуб, вы скорее всего ничего не добьетесь, потому 
что ваш запрет обязательно будет нарушаться (Ю. Ковале-
ва). Старшина держал на месте конюшни свой слепленный 
из кусков […] «опель», пока командир дивизии не запретил 
старшине использовать территорию штаба в личных целях 

(Э. Лимонов). Лицо у нее было грустное и слегка обижен-
ное, словно он запретил ей пойти на елку во Дворец съездов 
(И. Муравьева). У Краснянского недавно в Афганистане по-
гиб двоюродный брат, привезли в цинковом гробу, […] гроб 
не вскрывали – запретил военкомат (В. Быков). В тот же 
день, дождавшись Дантеса и запретив ему вмешиваться, ба-
рон сам едет к Пушкину (В. Отрошенко).
СИН: необиходн. воспретить, не позволить, устар. или разг. 
заказать [преим. в форме СТРАД, чаще в ОТРИЦ: Никому 
не заказано задавать вопросы]; ~ наложить вето; АНТ: раз-
решить, позволить, допустить; санкционировать; заста-
вить, офиц. потребовать, предписать [запретить делать 
что-л. – заставить <предписать> делать что-л.]; ДЕР: за-
прет, запрещение; запретительный; запретный; запрещен-
ный [запрещенные книги <препараты>; запрещенный при-
ем]; ни под каким видом, ни в коем случае.
запретить 1.2, преим. в форме НЕСОВ; необиходн. или ухо-
дящ.
Ложная гордость запрещала просить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запрещает А2 ‘Чувства А1 человека А3 или 
этические, социальные или религиозные нормы А1, которым 
он следует, таковы, что А3 не может сделать А2, потому что 
считает А2 нарушением этих норм’.
  Расширенные употребления применительно к таким физи-

ческим явлениям в роли А1, которые препятствуют существо-
ванию других физических явлений: Но поскольку универсаль-
ный принцип, запрещающий обращение волновых процессов, 
нам еще неизвестен, электромагнитная стрела времени так-
же не может считаться теоретически строго обоснован-
ной (В. Комаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Их взгляды запрещают (им брать в руки оружие).
А2 • ИНФ: (Долг) запрещает скрывать это от вас.
А3 • ДАТ: запрещать ему (думать о разводе).
 Она вздохнула. – Или твоя вера запрещает полюбить 

меня? – Она побледнела и молчала (М. Ю. Лермонтов). Он 
не может ее любить, потому что долг и другая любовь запре-
щают ему это (Н. А. Добролюбов). Я не хочу, чтобы вы видели 
складку горечи у моих губ, моя гордость запрещает ее показы-
вать (В. Вересаев). Ни разу она не вышла из конструкторской 
навстречу его шагам: женская гордость, которая сильнее 
любви, запрещала ей это (В. Панова). Противоестественно 
заставлять вас так жить. Простые человеческие чувства за-
прещают это. Разве нет у вас сердца и чувств, которыми вы 
вольны распоряжаться? (Р. Бернс, пер. Р. Райт-Ковалевой).
АНА: мешать, препятствовать; не давать; АНТ: разре-
шать, позволять.
запретить 2, часто в форме СТРАД.
Законодательно запретить пропаганду войны <цензуру>; 
запретить секретным службам прослушку частных теле-
фонов; Запрещается <запрещено> пользоваться мобильным 
телефоном за рулем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запретил А2 лицу А3 в А4 ‘Представитель А1 
высшей власти в официальном документе или заявлении А4 
запретил 1 лицу А3 делать А2’.
1. Метонимические употребления, преимущественно в фор-
ме НЕСОВ, применительно к документам, законодательным 
актам или их частям, в которых изложен запрет, в роли А1: 
Устав <религия> запрещает; Вслед за этим появилось по-
становление, запрещающее издательствам выплачивать го-
норары членам ЦК и наркомам (Б. Варецкий); Кроме того, 
поправки запрещают, чтобы реклама звучала громче, чем 
основная передача («Рекламный мир», 2001.12.25).
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2. Метонимические употребления применительно к объекту 
действия в роли А2: Орбитальные ракеты были запрещены 
договором ОСВ-2.
3. Часто в объявлениях: Въезд запрещен; Охота в заповеднике 
запрещена.
4. В современном языке запреты часто сообщаются в офици-
ально-вежливой форме – через указание действий, которые 
в данном месте, организации и т. п. не принято совершать: 
У нас не курят; Спасибо, что не ходите по газонам.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Закон запрещает (многоженство).
А2 • ВИН: запрещать многоженство; запретить проведе-

ние митингов и демонстраций.
 • ИНФ: запретить пользоваться услугами гастарбайте-

ров.
А3 • ДАТ: Американцам запрещено (усыновление российских 

детей).
А4 • ТВОР: запретить специальным постановлением <де-

кретом>.
 • в ПР: запретить в своем последнем постановлении.
КОНСТРУКЦИИ. Конструкции с А2 = ИНФ и прямым до-
полнением при инфинитиве вида запретить ввозить ядер-
ные отходы преобразуются в конверсные им конструкции 
вида запретить ядерные отходы к ввозу, характерные для 
языка официальных документов: Запрещены к ввозу по ново-
му закону, в частности, стержни с выгорающими поглоти-
телями («Известия», 2002.01.21); Все таможенные службы 
иностранных государств запрещают к вывозу из страны 
пребывания ценных произведений искусства («Правила пре-
бывания за границей», 2003).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Официально запретить; полностью за-
претить; запретить бродяжничество; запретить обгон 
на поворотах; запрещать продажу спиртных напитков <ку-
рение, ношение оружия>; запретить аборты <однополые 
браки>; запретить импорт контрафактного алкоголя <экс-
порт стратегических материалов>; Постановление <де-
крет, решение> запрещает, Ислам <конституция, кодекс> 
запрещает.
 К тому времени появилось много новых кладбищ, а похо-

ронные шествия по улицам запретили – наверное, для того, 
чтобы не расстраивать стариков (М. Палей). Осенью 1930 
года власти запретили колокольный звон в Москве, и «кон-
церты», которые мы вполне могли слышать, играя во дворе, 
прекратились (И. Архипова). Дома у Азанчевских ругань была 
строжайше запрещена; вместо «черт» дети, даже наедине, 
говорили осторожно: «на букву че» (И. Грекова). Молчание – 
огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое 
оружие (С. Довлатов). Стрелял браконьер, дурак. Он знал: ло-
сей бить запрещено. Выстрелив, он напугался того,что сде-
лал, убежал домой (Ю. Коваль). Строго запрещено садиться 
за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния (Ф. Беркутов). 
СИН: наложить вето; АНА: поставить вне закона; объ-
явить вне закона; КОНВ: быть под запретом; запрещаться 
[Ходить по газонам <курить в помещении> запрещается]; 
АНТ: разрешить, легитимизировать; допускать; ДЕР: за-
прет, запрещение; запретный; запрещенный. [Ю. А.]

ЗАПРЕЩА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАПРЕТИ́ТЬ.

ЗАПРЕЩЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН, -я.
Запрещение химического и бактериологического оружия; 
конвенция о запрещении геноцида.

ЗНАЧЕНИЕ. От запретить 1.1: А1 запретил человеку А3 де-
лать А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  редк. РОД: запрещение директора.
А2 •  редк. ДАТ: запрещение ответчику (распоряжаться 

ценными бумагами) [не заполняется, если А3 заполнена 
формой РОД].

А3 • РОД: запрещение демонстраций; запрещение сноса зда-
ний.

 • ИНФ: запрещение смотреть телевизор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всеобъемлющее запрещение ядерных ис-
пытаний; запрещение религиозной литературы; запрещение 
детского труда; запрещение торговли с лотков <проезда 
на территорию парка, ловли рыбы в период нереста>; запре-
щение вещания радиостанции.
 Наиболее радикальным шагом в этом направлении должно 

стать законодательное запрещение принятия дефицитных 
федеральных бюджетов («Адвокат», 1999.01.18). Истец хо-
датайствовал о принятии обеспечительной меры в виде за-
прещения акционерам голосовать на общем собрании акцио-
неров («Арбитражный и гражданский процессы», 2003.10.27). 
Может ли министерство подтвердить слухи о запрещении 
нового спектакля «Шутов»? (В. Аксенов). В 1747 году Сенат 
принял указ о запрещении строительства фабрик и заводов 
ближе двухсот верст от Москвы («Парадокс», 2004.05.01). 
Несмотря на запрещение врачей, я поехала на Урал (А. Щег-
лов). По набережной набиты широкие щиты с запрещением 
купаться (В. Астафьев).
СИН: запрет. [А. П.]

ЗАПРО́С, СУЩ; МУЖСК, -а.
запрос 1.1 (канц.).
Направить официальный запрос в министерство; обратить-
ся с запросом в судебные инстанции.
ЗНАЧЕНИЕ. Запрос от А1 в А3 об А2 ‘Официальный письмен-
ный документ, исходящий от лица А1 и адресованный лицу 
А3, содержащий просьбу получить информацию об А2’.
  Расширенные употребления применительно к поисковым 

системам: интерактивный запрос; запрос пользователя; язык 
поискового запроса.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: запрос клиентов фирмы; их запрос.
 •  от  РОД: запрос от жителей микрорайона.
 •  из  РОД: запрос из районной администрации.
 • ПРИТЯЖ: мой <ваш> запрос.
А2 • о ПР: запрос о продлении срока регистрации.
 •  по поводу РОД: запрос по поводу инцидента.
А3 •  в  ВИН: запрос в вышестоящую организацию.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Срочный запрос; запрос президента; за-
прос из высших инстанций <из областного центра>; запрос 
на ту или иную тему; предмет запроса; запрос от двадцато-
го числа; обработка поступающих запросов; отель под за-
прос [отель, в который в случае его выбора клиентом турфир-
мы агент турфирмы посылает запрос о наличии свободных 
мест]; послать запрос; ответить на запрос; получить ответ 
на запрос; Поступил <пришел> запрос из Конституционного 
суда.
 Именно тогда западные коллеги заподозрили неладное, 

но все их запросы оставались без ответа (Г. Горелик). При 
этом «Тройка Диалог» получила от ФКЦБ запрос даже 
по поводу простого информирования граждан о пенсионной 
реформе («Наш современник», 2004.05.15). Посовещавшись, 
мы решили обратиться в управление зооцентра с просьбой 
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послать запрос о тигрице в страну-экспортер (В. Запаш-
ный). Составляются письма с запросами на уточнение тех 
или иных сведений по объектам учета («Вопросы статисти-
ки», 2004.10.28).
АНА: вопрос.
запрос 1.2 (канц.).
Запрос о снятии с должности; запрос в фирму на строитель-
ство развлекательного комплекса.
ЗНАЧЕНИЕ. Запрос А1 в А3 на А2 ‘Официальный письмен-
ный документ, исходящий от лица А1 и адресованный лицу 
А3, содержащий просьбу выполнить А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: запрос зарубежных партнеров; их запрос.
 •  от  РОД: запрос от производителей оборудования.
 •  из  РОД: запрос из секретариата.
 • ПРИТЯЖ: мой <ваш> запрос. 
А2 •  на  ВИН: запрос на доставку оборудования.
 •  о  ПР: запрос о лишении лицензии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Откликнуться <отреагировать> на за-
прос; По запросу главы Управы начато расследование.
 Из Самары и Волгограда поступили запросы на откры-

тие наших гипермаркетов («Бизнес-журнал», 2004.08.17). 
Получены запросы от китайских фирм на поставку газо-
турбинных электростанций («Газовая промышленность», 
2004.07.28). Вот так же не обратили внимания и депута-
ты Краевой думы, когда поступил запрос о снятии с Васи-
лия Бородулина депутатской неприкосновенности (В. Мяс-
ников).
АНА: ходатайство.
запрос 2
Запрос рынка <общества>; запросы покупателя <потреби-
теля, взыскательного клиента>; запрос на продукцию выс-
шего качества.
ЗНАЧЕНИЕ. Запрос А1 на А2 ‘Потребность человека А1 в А2, 
которая проявляется в том, что А1 охотно получает А2’ [А2 
часто товары или услуги].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: запрос горожан.
А2 • на ВИН: запрос на недорогие автомобили.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запросы и потребности; практические 
запросы учителей; качество, отвечающее запросам поку-
пателя; удовлетворить возникший запрос; быстро отклик-
нуться на запрос; идти навстречу запросам; угадывать 
<понимать, ощущать> запросы публики; В столице возник 
<появился, сформировался, созрел> запрос на комфортное 
жилье.
 Барнаульские строительные компании уже отреагиро-

вали на такой запрос рынка («Континент Сибирь» (Новоси-
бирск), 2004.12.17). Сформировавшийся в обществе запрос 
на победу стал одной из основных причин путинского успеха, 
поскольку он эту победу пообещал («Отечественные записки», 
2003). Запрос на оппозицию в обществе созрел («Эксперт», 
2004.12.20). Выяснили, существует ли запрос на реформы, 
и клубы дали ясно понять: да, мы хотим перемен («64 – Шах-
матное обозрение», 2004.05.15).
АНА: желание, пожелание; интерес; стремление; требова-
ние; спрос; просьба.
запросы 3, только в форме МН.
Духовные <культурные> запросы молодежи; С такими за-
просами ей непросто будет найти себе мужа.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-ые запросы А1 ‘Желание лица А1 получить 
нечто из того, что относится к области А2, которое А1 стара-
ется удовлетворить’.

  Метонимические употребления применительно к времен-
ным периодам: запросы времени.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: запросы кинозвезды; ее запросы.
 • ПРИТЯЖ: твои запросы.
А2 • КАКИЕ: интеллектуальные запросы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Творческие запросы; непомерные <немыс-
лимые> запросы; высокие <низкие> запросы; удовлетворить 
свои запросы; Культурные запросы людей заметно выросли; 
С его запросами жить в провинциальном городке очень труд-
но.
 Должны быть удовлетворены материальные и духовные 

запросы масс, а не их стремление к власти (Н. Бердяев). Если 
у человека нет высоких запросов, то и вероятность разочаро-
ваний явно снижается («Вопросы психологии», 2004.10.12). 
Мы еще недостаточно знаем духовные запросы подрастаю-
щего поколения («Литературная газета», 1971.05.05). Седо Су-
дзуки хорошо чувствует дух времени и эстетические запро-
сы общества, может быть, поэтому он особенно популярен 
в США («Ландшафтный дизайн», 2001, 01.15).
СИН: потребности; АНА: интересы; стремления, устремле-
ния. [А. П.]

ЗА́ПРОСТО, НАРЕЧ.
запросто 1, разг.
Запросто перемахнуть через забор; запросто поступить 
в институт; запросто выучить всю поэму.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совершая трудные действия без малейших уси-
лий’.
  Сдвинутые употребления применительно к нежелательным 

или неожиданным действиям: Она запросто убить может; 
Так можно запросто лишиться пальцев; Надо, ребята, в ва-
гоне прибраться […], солому надо сменить, перестелиться, 
тут и раны засорить запросто можно (В. Астафьев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запросто разгрызать грецкие орехи; за-
просто пробегать тридцать километров; запросто сдать 
экзамен; запросто успеть на поезд. 
 Современному читателю может показаться странным, 

даже невероятным, что два советских гражданина запросто 
отправляются в казино играть в рулетку (В. Катаев). Буря, 
а не женщина. Гирей швырнет и убьет запросто (И. Греко-
ва). Ну, милый, прошлое может запросто вернуться (А. Ар-
хангельский). Теперь он запросто мог летать в Вашингтон 
на свидания, что и делал почти еженедельно (В. Аксенов). 
В общении с иностранцами сержанты и офицеры запросто 
переходят на английский – ломаный, но в целом вполне понят-
ный («Коммерсантъ-Власть», № 27, 1999).
СИН: элементарно, разг. на раз, разг. уходящ. в элементе, 
разг. уходящ. запростяк; АНА: легко; ДЕР: разг. легкотня.
запросто 2
Держаться с высоким гостем запросто; запросто разгова-
ривать с мужиками; запросто входить в кабинеты высоких 
чиновников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не учитывая требований социальной иерар-
хии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вести себя запросто; обращаться <раз-
говаривать> запросто; В его доме запросто бывали многие 
знаменитости.
 К нему в клинике стоят по два месяца в очереди, только 

чтоб записаться, а она притащила его запросто домой, чаем 
угощала (Ю. Трифонов). Можно запросто подойти и хлоп-
нуть его по плечу (А. Алексин). Ну, кто еще из российских 
поэтов решился бы так, запросто, разговаривать с небом? 



 629 ЗАПУСКЗАПРОСТО

(И. Грекова). Не согласитесь ли вместе поужинать? Запро-
сто, без церемоний (С. Довлатов). Тогда наркомы ездили за-
просто: до Кубинки Семашко ехал поездом, там его должны 
были встретить и на коляске везти дальше (Д. Гранин). – Ах, 
как приятно ужинать вот этак, при камельке, запросто, – 
дребезжал Коровьев, – в тесном кругу (М. Булгаков).
СИН: запанибрата, по-свойски; ≈ СИН: не церемонясь, без 
церемоний, без стеснений; АНА: бесцеремонно. [А. П.]

ЗАПРУ́ДА, СУЩ; ЖЕНСК, -ы.
запруда 1
Соорудить запруду; Запруда перегородила реку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Гидротехническое сооружение, перегоражи-
вающее реку и препятствующее ее течению, служащее для 
создания искусственного водоема, а также для того, чтобы пе-
рекрыть второстепенные рукава рек и увеличить расход воды 
в основном русле’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мельничная запруда; запруда из бревен; 
строительство водорегулирующих запруд; прорвать запруду; 
Запруду размыло весенним паводком; Бобры устроили запру-
ду.
 У моста находилась запруда, которая держала воду перед 

мельницей (Ю. Петкевич). Пять полноводных рек […] прорва-
ли запруды и устремились в котловину (А. Азольский). А по-
том рать, как волна на запруду, напоролась на колья (А. Ива-
нов). Вместо того чтобы готовиться с семьями к встрече 
Нового года, сотрудники детсада с лопатами и ломами 
в руках строили запруды, чтобы спасти от затопления свое 
овощехранилище («Вечерняя Казань», 2003.01.09). Традици-
онными приемами закрепления оврагов является устройство 
простейших гидротехнических сооружений – водозадержи-
вающих и водоотводящих валов-канав […], донных запруд 
(«Лесное хозяйство», 2004.12.14). Глина со дна низины была 
использована для формирования четырех запруд по дну до-
лины, чтобы затопить таким образом низкую болотистую 
часть («Ландшафтный дизайн», 2001.01.15).
СИН: плотина.
запруда 2
В запруде водятся караси <квакают лягушки>; На реке обра-
зовалась неглубокая запруда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Водоем, образующийся в результате перегора-
живания реки запрудой 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Купаться <рыбачить> в запруде; Вода 
в запруде теплая.
 Мимо волоклись пустыри […], и вдруг открывалась дуга 

запруды, где чернели неподвижные лодки рыболовов (Ю. Три-
фонов). Мы разлеглись на брезенте и поехали мимо плотин, 
проволочных изгородей, загонов, через мостики, над мутно-
желтыми запрудами (Д. Гранин). На середине запруды, там, 
где поглубже, красовались кувшинки (Д. Иванов). В жаркий 
летний день буйвол по кличке Широколобый сидел в прохлад-
ной запруде вместе с несколькими буйволами и буйволицами 
(Ф. Искандер). Летом бегали купаться не на речку, не на озе-
ро, не на пруд и не на запруду, а на водоем неясного происхо-
ждения (С. Соловейчик).
АНА: водоем; пруд, озеро; водохранилище. [А. П.]

ЗАПРЯГА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ запря́чь.
запрягать 1
Повозка, запряженная битюгами; запрягать лошадь в теле-
гу; Он запряг собак в нарты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запрягает А2 в А3 ‘Человек А1 при помощи 
специальных приспособлений соединяет корпус животного А2 

с транспортным средством или с сельскохозяйственным оруди-
ем А3, чтобы А2, перемещаясь, перемещал за собой А3’.
  1. Метонимические употребления применительно к транс-

портному средству в роли А1: запрячь телегу.
2.Метонимические употребления применительно к частям 
упряжи в роли А3: запрячь в оглобли <в хомут>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: запрягать кобылу.
А3 • в ВИН: запрягать в бричку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запрячь цугом [одну лошадь за другой 
или одну пару лошадей за другой]; запрягать собак <оленей, 
яков, верблюда, осла, быков>; запрячь шестерку лошадей; за-
прягать ишака в арбу; запрягать волов в двуколку; запрягать 
буйвола в плуг; запрячь лошадей в карету <в экипаж, в колес-
ницу, в розвальни, в сани, в дрожки, в подводу, в шарабан>; 
Долго запрягает, да быстро едет [пословица].
 – Дьячка нельзя налево впрягать, – говорит Филипп […], – 

не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать 
(Л. Н. Толстой). Степан в широкополой соломенной шляпе 
запрягал в косилку лошадей (М. Шолохов). До революции для 
строевого казака считалось позором запрячь в плуг или в бо-
рону боевого коня («Солдат удачи», 2004.11.03). По дороге 
потянулся караван верблюдов, запряженных в скрипящие де-
ревенские подводы (В. Гроссман). Артисты назойливо лезли 
посмотреть, как я запрягаю хищников в двухколесную колес-
ницу (В. Запашный).
СИН: впрягать; АНА: седлать; КОНВ: закладывать (эки-
паж); АНТ: распрягать, отпрягать, выпрягать; ДЕР: 
упряжь; упряжка; запряжной (конь). 
запрягать 2, перен. разг.
У нас в офисе любят запрягать новичков в нудную работу; 
Они запрягут меня редактировать этот безграмотный 
текст.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запрягает А2 в А3 ‘Лицо А1 поручает чело-
веку А2 выполнение трудной и нежелательной для А1 работы 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Деканат запрягает (меня на все лето).
А2 • ВИН: (Начальник) запряг меня (встречать клиента).
А3 • в ВИН: запрягать в административную работу.
 • ИНФ редк.: запрягать переводить на конференции.
 Осень, зиму погуляю. А там запрягут (И. Грекова). А у нас 

больших мастеров запрягают в преподавание («Искусство», 
1957). Работнички расползлись все по собственным строй-
кам, и выковыривать их приходилось чаще всего облавой: кого 
поймали, того и запрягли (В. Распутин). 
СИН: загружать, разг. припахать; АНА: нанимать; обреме-
нять; КОНВ: запрягаться, тянуть. [А. П.]

ЗАПРЯ́ЧЬ, ГЛАГ; -прягу́, -пряжёт, -прягу́т, ПОВЕЛ -пря-
ги́, ПРОШ -пря́г, -прягла́, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ запря́гший, 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ запряжённый, -ён, -ена ́, ДЕЕПР за-
пря́гши; СОВ; см. ЗАПРЯГА́ТЬ.

ЗА́ПУСК, СУЩ; МУЖСК, -а, МН -и, -ов. 
запуск 1.1
Запуск двигателя; пульт запуска. 
ЗНАЧЕНИЕ. От запустить1 2.1: А1 запустил А2.
  Метонимические употребления применительно к устрой-

ству, предназначенному для запуска: Соединить контактики 
запуска без ключа зажигания – задачка для решения на паль-
цах (В. Скворцов). 
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УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: запуск мотора. 
 Во всех котлах и чайниках уже грелась вода для запуска 

мотора (В. Каверин). Декомпрессионный клапан обеспечива-
ет легкий запуск пилы («Автопилот», 2002.06.15). Считает-
ся, что автомобиль после запуска двигателя должен сразу 
стартовать («Наука и жизнь», 2008). Авиация – это всегда 
красиво, и весь процесс вывоза самолета, запуска моторов, 
взлета и посадки произвел неизгладимое впечатление на та-
мошних аборигенов («Профессионал», 1998.07.01). 
СИН: пуск; АНА: загрузка (компьютера); включение; АНТ: 
выключение, остановка. 
запуск 1.2 
Запуск нового цеха; запуск в обращение евро <новой валю-
ты>; запуск автомобиля в серию; запуск нового месторо-
ждения; После запуска в эксплуатацию прошло 4 месяца. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Начало деятельности А2 или начало деятельно-
сти, связанной с функционированием объекта А2’. 
  1. Расширенные употребления применительно к введению 

новой валюты или новых денежных купюр в роли А2: После 
запуска евро в 1999 г. он вырос на 25 % по отношению к япон-
ской иене («Комсомольская правда», 2007.10.11). 
2. Расширенные употребления применительно к началу рабо-
ты компьютерной программы в роли А2: запуск программы 
автоматического перевода; запуск антивируса.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: запуск кинокартины. 
 • в ВИН: запуск (фильма) в производство. 
 Незадолго перед запуском картины в производство со-

стоялись наши кинопробы с Беллой (Ю. Визбор). Так ре-
жиссерская аппаратная предупреждает студию о том, 
что до запуска «шапки» программы осталось пять секунд 
(Е. Козырева). Утверждаться на рынке было нелегко, запуск 
каждой новой передачи растягивался (А. Берсенева). Строи-
тельство и запуск отеля занимает до двух лет и больше 
(«Эксперт», 2014). 
СИН: пуск [пуск новой линии метрополитена], ввод в строй, 
ввод в эксплуатацию, внедрение; АНТ: закрытие. 
запуск 2 
Коммерческий запуск ракеты-носителя; запуск воздушного 
змея; ракета для сверхдальних запусков; спутник раннего 
предупреждения о запуске баллистических ракет; Ракета 
на старте и готова к запуску. 
ЗНАЧЕНИЕ. От запустить1 1.2: А1 запустил А2 в А3. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ТВОР: запуск нашей страной (нового спутника). 
А2 • РОД: запуск спутника. 
А3 • в ВИН: запуск (зонда) в стратосферу. 
 При запуске фейерверков используется та же система, 

что и при пуске ракет (В. Пелевин). Встык пошли кадры 
запуска: огненные струи под ракетной связкой, отход но-
сителей и, наконец, оставшееся огненное пятно, быстро 
удаляющееся от Земли (В. Аксенов). «Протон» – хорошее 
приобретение, она надежна, дешево обходится в эксплуата-
ции – всего 60 млн долларов запуск (ИТАР-ТАСС Экспресс, 
1996, вып. 33). С тех пор как начались запуски искусственных 
тел в космос, на орбитах вокруг Земли накопилось огромное 
количество объектов разных размеров («Наука и жизнь», 
2008). Зато Сергей, молодой человек Нины, был счастлив – 
аплодировал во время запуска «салюта» («Огонек», 2015). 
СИН: пуск; АНА: выведение на орбиту.  
запуск 3, необиходн.
Запуск мальков в пруд; запуск крыс в камеру с поилкой. 

ЗНАЧЕНИЕ. От запустить1 4: А1 запустил А2 в А3 с целью 
А4. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: запуск скота. 
А3 • КУДА: запуск (скота) в загон <на пастбище>. 
А4 • для РОД: запуск (рыбок в пруд) для очистки воды. 
 Время от запуска мальков в бассейн до набора ими при-

емлемого веса составляет примерно полтора-два года («Зна-
ние – сила», 2003). [О. Б.] 

ЗАПУСКА́ТЬ1, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАПУСТИ́ТЬ1.

ЗАПУСКА́ТЬ2, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАПУСТИ́ТЬ2.

ЗАПУСТИ́ТЬ1, ГЛАГ; -пущу́, -пу́стит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
запу́щенный; СОВ; НЕСОВ запуска ́ть.

запустить 1.1 ‘с силой бросить’: запустить булыжником. 
запустить 1.2 ‘сделать так, чтобы полетел’: запустить модель са-
молета.
запустить 2.1 ‘включить’: запустить двигатель. 
запустить 2.2 ‘начать осуществлять’: запустить производство 
станков. 
запустить 2.3, необиходн. ‘быть причиной’: Реформа запустила 
процесс модернизации.
запустить 3.1, обиходн. ‘погрузить в замкнутое пространство’: за-
пустить руку в карман. 
запустить 3.2, обиходн. ‘бросить в сосуд или в жидкость’: запу-
стить фрикадельки в бульон.
запустить 4 ‘дать возможность переместиться’: запустить козу 
в огород. 

запустить 1.1 
Запустить камнем в окно; запустить ему в висок чернильни-
цу; запускать огрызок в витрину. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запустил А2 в А3 ‘Человек А1 с силой бросил 
предмет А2 в объект А3, обычно с целью нанести ущерб А3’. 
  Суженные употребления применительно к серии выстре-

лов в роли А2: Нас прикрывают Андрюха Конь и еще кто-то, 
запуская короткие очереди в чердаки (З. Прилепин). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: запустить обломком швабры.
 • ВИН: запустить камень (в стену).
А3 • в ВИН: запустить (сковородкой) в кота. 
 • по ДАТ: запустить (мячом) по кеглям.
 Он поднял с песка плоский оглодыш черепицы и плашмя 

запустил его в воду (Б. Пастернак). Бабушка запустила в папу 
табуреткой! (Л. Петрушевская). Но «товарищ» […] уже со-
рвал с себя маску и хорошим футбольным ударом запустил ее 
в конец зала (И. Грекова). Он запустил в него плоским пресс-
папье, и оно угодило острым углом прямо в висок (Ю. Дом-
бровский). О мой затылок стукнулось что-то маленькое, 
но метко запущенное. Четвертинка яблока, как оказалось 
(М. Петросян). Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил 
сапогом в телевизор (В. Шукшин). 
СИН: бросить, кинуть, пустить, метнуть, швырнуть, разг.-
сниж. запузырить, разг.-сниж. залепить, разг.-сниж. запу-
лить; АНА: забросить.
запустить 1.2 
Запускать воздушного змея; запустить межконтиненталь-
ную ракету; запустить мяч в зенит. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запустил А2 в А3 ‘Человек А1, сам оставаясь 
на земле, сделал так, что объект А2 полетел в пространство 
А3’. 
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: запустить модель самолета. 
А3 • КУДА: запустить (космическую станцию) на орбиту <в 

космическое пространство, к Луне>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запустить планер в небо <в воздух>; за-
пустить красного дракона под облака; Жонглер запускал та-
релки под купол.  
 Раскосого змея несколько раз запустили, потом за-

бросили на чердак и забыли (М. Петросян). Женя вынула 
из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо 
маленького картонного парашютиста (А. Гайдар). Бега-
ли ватагой мальчишки – запускали в небо змея, постоянно 
цеплявшегося за струны телеграфных столбов (И. Бунин). 
Первую модель они вдвоем с Мухой и мастерили, а запуска-
ли на одном из пустырей возле училища (А. Козлачков). Он 
оглянулся на монастырь – там уже должны бы запускать 
в небо ракеты – побег! – но ничего подобного не происходи-
ло (З. Прилепин). 
СИН: вывести (космическую станцию на орбиту); ДЕР: за-
пуск. 
запустить 2.1
Запустить мотор <двигатель, принтер, сканер>; запустить 
юлу. 
ЗНАЧЕНИЕ. A1 запустил A2 ‘Человек A1 с помощью преду-
смотренного для этого простого действия А3 сделал так, что 
устройство A2 начало функционировать’.
  Расширенные употребления применительно к выбору че-

ловеком А1 компьютерной программы в роли А2: запустить 
программу поиска; запустить антивирус.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: запустить станок.
А3 • ТВОР: запустить поворотом ключа. 
 • ДЕЕПР: нажав на кнопку, запустить (двигатель). 
 «Бобс, ты сможешь поговорить или сейчас занят?» – 

спросил Глеб, запуская кофемашину (А. Иванов). Немедленно 
по прибытии в один из более простеньких мотелей (обычных 
наших стоянок), она запускала жужжащий пропеллер элек-
трического вентилятора (В. Набоков). Запустить заржа-
вевший мотор было за гранью возможного (И. Бояшов). По-
горелов нажал кнопку обратной перемотки, снова запустил 
пленку, стал вслушиваться в речь космонавта (Ф. Незнан-
ский). 
СИН: включить, завести, разг.-сниж. врубить; КОНВ: запу-
ститься, включиться, завестись; АНТ: выключить, остано-
вить; ДЕР: запуск.
запустить 2.2 
Запустить производство электродвигателей; запустить 
новую модель станка; запустить реформу на полную мощ-
ность; Фильм запустили в производство; Машина была запу-
щена в эксплуатацию 2 года назад. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запустил А2 ‘Лицо А1 начало деятельность 
А2 или деятельность, связанную с функционированием объ-
екта А2’. 
  1. Расширенные употребления применительно к введению 

новой валюты или новых денежных купюр в роли А2: запу-
стить в обращение евро; Рубль так стремительно худеет, 
что из обращения приходится изымать низкономинальные 
купюры и запускать пятизначные (Архив НГ). 
2. Расширенные употребления применительно к началу рабо-
ты компьютерной программы в роли А2: запустить програм-
му автоматического перевода; запустить антивирус.

УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: запустить издание журнала. 
 Надо будет третье издание запустить миллионов на де-

сять, на двадцать (А. Солженицын). Борька легко сумеет 
[…] запустить свой стартап в Сети, но ему скучны фило-
софия и метафизика виртуала (А. Иванов). Дефицит редких 
металлов не позволяет запустить новый «Майбах» или что 
там еще в производство (И. Бояшов). Деятельная, всезнаю-
щая Людмила Иосифовна разнюхала, что […] запускается 
кооператив (Е. Козловский). Запускайте операцию по всем 
правилам вашей науки… (Ф. Незнанский). Старший брат 
доктора ставил на ноги физическую обсерваторию и запу-
скал новейший сейсмограф (М. Беленький). 
СИН: ввести в строй, ввести в эксплуатацию, внедрить; 
АНА: реализовать; КОНВ: запуститься, стартовать; АНТ: 
прекратить; ДЕР: запуск. 
запустить 2.3, необиходн.
Запустить реакцию разложения воды; Индустриальный про-
рыв запустил механизм долгосрочного снижения прибыль-
ности промышленности; Изменения в системе образования 
помогут запустить процесс модернизации. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запустила А2 ‘Ситуация А1 стала причиной 
начала процесса А2’.
 Поглощенная энергия ионизирующих излучений способна 

«запускать» целую цепочку заранее неизвестных событий, 
расстраивающих тонкий механизм жизнедеятельности 
(Уппсальский корпус). Но что же все-таки запускает про-
цесс нарушения питания, обмена веществ в межпозвоночном 
диске? (Уппсальский корпус).
АНА: породить, вызвать; АНТ: остановить, застопо-
рить. 
запустить 3.1, обиходн. 
Запустить руки в карманы; запустить пятерню в сумку; за-
пустить язык в пакетик с приправами; Дед Мороз наугад за-
пускал руку в мешок и доставал подарки. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запустил А2 в А3 ‘Человек А1 поместил 
узкую и вытянутую часть тела А2 глубоко в замкнутое 
пространство А3’ [по аналогии – о животных и насекомых 
в роли А1: Зверек вспрыгнул на рюкзак, запустил лапу в бре-
зентовый карман (Ю. Коваль); Забрался на цветок по стеб-
лю и запустил хоботок в самую середину цветка (В. Медве-
дев)]. 
  1. Метонимические употребления применительно к взгля-

ду или глазам в роли А2, когда человек коротко смотрит 
на что-л., стараясь сделать это незаметно, потому что рас-
сматривать этот объект не полагается: Я запускал порочный 
взгляд / в чужие мутные оконца (В. Набоков); «Зачем мне 
ваш паспорт? Разве я сразу не вижу, с кем имею дело?» – Тем 
не менее, он запустил глаза в документ (А. Кошко).
2. Расширенные употребления применительно к ногтям, 
когтям или зубам в роли А2, которые А1 погружает в мяг-
кие объекты, обычно нарушая их целостность: Маргарита, 
не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые 
ногти левой запустила в Бегемотово ухо (М. Булгаков); 
Так смотрят хищные птицы, готовясь запустить когти 
в свою добычу (Д. Н. Мамин-Сибиряк); Лот облаивал непо-
нятный живой шар размером с гандбольный мяч и очень хо-
тел в него запустить свои зубы, но что-то его удерживало 
(С. Бакатов). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: запустить пальцы. 
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А3 • в ВИН: запустить (руку) в коробку. 
 • под ВИН: запустить (руку) под подушку. 
 Внизу, запустив руки в ящик с конфетами и задумчиво 

роясь в нем, стоял ребенок (Ф. Искандер). Немало часов 
провел Эдик со щеткой и гуталином, запустив маленькую 
руку по плечо во внутренность отцовских сапог, надраи-
вая их (Э. Лимонов). Тот, кто называл себя мастером, 
работал, а она, запустив в волосы тонкие с остро от-
точенными ногтями пальцы, перечитывала написанное 
(М. Булгаков). Берет у Корнея бокал и запускает в него 
свой обгорелый нос (А. и Б. Стругацкие). Выкатывал ящи-
ки до упора, запуская ладони под папки, обшаривая края 
(А. Терехов). 
СИН: разг. сунуть, разг. засунуть, погрузить, поместить; 
АНА: разг. запихнуть. 
запустить 3.2, обиходн.
Запустить пельмени в кастрюлю; Вермишель запускают 
в кипящую воду. 
ЗНАЧЕНИЕ: А1 запустил А2 в А3 ‘Человек А1 бросил про-
дукт А2 в сосуд А3 или в жидкость А3, чтобы сварить А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: запустить макароны. 
А3 • в ВИН: запустить (вареники) в кастрюлю. 
 Невиданных размеров леща и карпа надрезали гармош-

кой на куски от брюха к спинному хребту и торжественно 
запустили в воду, когда картошка была признана готовой 
(П. Алешковский). Яйца надо запускать по очереди в тихо 
кипящий суп (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 29). От вче-
рашнего жаркого сало должно остаться, – ты его запусти 
во щи… (М. Горький). 
АНА: положить, добавить. 
запустить 4 
Запустить крыс в камеру; запустить медведя в вольер; запу-
стить в кабинет трех человек из очереди. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запустил А2 в А3 ‘Человек А1 дает возмож-
ность существам А2 переместиться в место А3 с целью А4’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: запустить овец (в загон).
А3 • КУДА: запустить в приемную <на поле>. 
А4 •  для РОД: запустить (рыбок) для очистки пруда.
 • ИНФ: запустить поесть.
 • чтобы ПРЕДЛ: запустить (рыбок), чтобы очистить 

воду. 
 В церковь запустили очередную, человек в десять, полуго-

лую толпу лагерников (З. Прилепин). Просим крестьян при-
гнать в Ширван овец, запустить их к джейранам, чтобы те 
согрелись их толстыми шкурами (А. Иличевский). [Принц 
Ольденбургский] во время своего пребывания в Гаграх пытал-
ся запустить в наши леса ангольских попугаев, но их быстро 
переклевали местные ястребы (Ф. Искандер). Но журнали-
стов туда пока не запускал до особого распоряжения (П. Ба-
синский). Рыбок запускают на рисовые чеки ‒ количество 
комаров уменьшается (В. Конецкий). 
СИН: пустить, впустить; АНА: поместить; АНТ: выпу-
стить; ДЕР: запуск. 
◊ запустить руку <лапу> во что-л. ‘украсть деньги, которые 
принадлежат определенной группе людей и хранятся в опре-
деленном месте’: Если хранитель общака начнет жить 
на широкую ногу, у остальных волей-неволей зашевелится 
мысль: «А не запускает ли он лапу в общак?» (А. Константи-
нов). [О. Б.] 

ЗАПУСТИ́ТЬ2, ГЛАГ; -пущу́, -пу́стит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
запу́щенный; СОВ; НЕСОВ запуска ́ть.
Запустить учебу; запустить оплату аренды; запустить 
квартиру; старый запущенный сад; Земли запущены. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запустил А2 ‘Человек А1 в течение некото-
рого времени не делал того, что необходимо для нормального 
протекания деятельности А2 или нормального состояния или 
функционирования объекта А2, поэтому вернуться к норме 
будет трудно’. 
  1. Суженные употребления применительно к заболеваниям 

в роли А2, которые не были обнаружены вовремя или лечение 
которых не было вовремя начато: запущенная стадия рака; 
Врачи понимали, что спасти Колю не удастся: слишком запу-
щена была болезнь (Л. Дурнов); Главное, увлекшись гомеопа-
тией, не запустить болезнь («Наука и жизнь», 2007). 
2. Суженные терминологические употребления в форме ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ применительно к детям или подросткам, у ко-
торых из-за неправильного воспитания в семье не сформи-
ровались навыки социальной жизни и которые из-за этого 
нарушают нормы поведения и плохо поддаются обучению: пе-
дагогически <социально> запущенные подростки; Больше всех 
компьютерной зависимости подвержены люди с неустойчи-
вой психикой, страдающие депрессиями, педагогически запу-
щенные дети («Комсомольская правда», 2007.10.09). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: запустить участок. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <совершенно> запустить; не-
много <слегка> запустить огород; запущенный случай; запу-
щенное хозяйство <территория>; Он непоправимо запустил 
математику. 
 Такой сад ‒ и так его запустить! (Ю. Домбровский). 

Стол перед нами занимает лихая компания старикашек 
в черной коже и с запущенными бородами (М. Петросян). 
С огородишком она почти не возилась ‒ так, грядку, две, да 
и те запускала до крайности ‒ или не умела, или не хотела, 
не привыкла (В. Распутин). Девять коронок на зубах. Ста-
раюсь не запускать (А. Терехов). В школе все давалось без 
усилий, а в институте, запустив занятия, догнать однокурс-
ников уже не смог – не та нагрузка! (Уппсальский корпус). 
Надо поставить за правило не запускать ружья, а приво-
дить в порядок после каждой охоты, в особенности вычи-
щать стволы (С. Бутурлин).
СИН: забросить; АНТ: ухаживать, содержать в порядке; 
ДЕР: запущенность. [О. Б.] 

ЗАПУ́ТАННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ан, -анна, СРАВН -ее.
запутанный 1
Запутанная пряжа; запутанная гирлянда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, длинные гибкие части которого беспо-
рядочно переплелись между собой, так что их трудно распо-
ложить в обычном порядке’ [о нитках, веревках и подобных-
объектах].
  Метонимические употребления применительно к объек-

там, состоящим из одного или нескольких свернутых длин-
ных гибких объектов: запутанный клубок <узел>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запутанная цепочка; запутанная бахро-
ма; запутанные нити водорослей; запутанные концы волос 
<шнурки, стропы парашюта>.
 Узел был крепкий и запутанный, он вцепился в него зубами 

(Л. Улицкая). Там и сям развешаны по стенам наряды ста-
рых времен – шляпка с вуалью, серый сюртук, […] зеленый 
атласный корсет с полуобломанными крючками и сетью 
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бесконечно запутанных шнуров (Д. Рубина). Вышла низенькая 
девушка с длинными запутанными волосами (Г. Хирачев). 
СИН: спутанный, перепутанный; АНА: свалявшийся [сваляв-
шаяся шерсть].
запутанный 2.1
Запутанные улочки; запутанный лабиринт.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий много поворотов и поэтому неудоб-
ный для перемещения’ [о пространственных объектах, пред-
назначенных для перемещения по ним].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запутанные коридоры <тропы>; запу-
танные кварталы старого города.
 Они проплутали с четверть часа по узким и запутанным 

улочкам (Д. Быков). 
СИН: извилистый, петляющий.
запутанный 2.2
Запутанный узор; запутанная траектория; запутанный 
трек; запутанные следы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, части которого многократно пересекают-
ся друг с другом и который поэтому трудно воспринять цели-
ком [об изображениях, основой которых является линия или 
линии]’.
  Расширенные употребления применительно к объектам, ко-

торые мыслятся как линия: запутанный маршрут.
 Нас сопровождал длинный индустриальный пейзаж вы-

сокоразвитой страны: трубы заводов, […] запутанные ри-
сунки газопроводов (В. Катаев). Ясная, чистая окраска ее 
нити вносила целое богатство в запутанный рисунок [ковра] 
(Е. Маркова). Узкие следы лыж сплетались вокруг озера тон-
ким запутанным узором (Н. Колпакова).
АНА: сложный; непростой; прихотливый, причудливый.
запутанный 3
Запутанная история; запутанные отношения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который состоит или как бы состоит 
из многих частей, причем неясно, как они логически связаны 
друг с другом, и в котором поэтому трудно разобраться’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запутанный сюжет; запутанный вопрос; 
запутанная теория; запутанный сон; запутанное дело; длин-
ная запутанная фраза; запутанные правила игры; запутан-
ные формулировки договоров; запутанные показания свиде-
телей; запутанные мысли и чувства.
 [Совесть] заботится о том, чтобы свобода не превраща-

лась в произвол, но указывала человеку его настоящую дорогу 
в запутанных обстоятельствах жизни (Д. Лихачев). Юлия 
Михайловна непрерывно рассказывала об институтских де-
лах, очень запутанных, о которых Ганчук не имел представ-
ления, а она разбиралась в них (Ю. Трифонов). Боже, как 
сложна и запутанна жизнь! (В. Гроссман). Необходимо так-
же, чтоб судья обладал ясным умом и проницательностью, 
позволяющими ему беспристрастно разбираться в самых за-
путанных ситуациях («Отечественные записки», 2003). К со-
жалению, в законе много запутанных определений, которые 
не дают четкого ответа на актуальные вопросы («Наука 
и жизнь», 2009).
СИН: неясный, нечеткий; АНА: сложный; непростой; пута-
ный; АНТ: ясный, четкий, прозрачный. [А. П.]

ЗАПУ́ТАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ запу́тывать.
запутать 1 ‘беспорядочно переплести’: запутать нитки.
запутать 2 ‘сделать так, чтобы нельзя было следовать’: запутать 
следы.
запутать 3.1 ‘сбить с толку’: Он запутал следователя.
запутать 3.2 ‘сделать ситуацию непонятной’: Он запутал картину 
происшедшего.

запутать 3.3 ‘быть причиной того, что человек перестал пони-
мать’: Это распоряжение всех запутало.
запутать 3.4 ‘быть причиной того, что ситуация стала непонят-
ной’: Противоречивые приказы запутали обстановку.
запутать 4 ‘впутать’: Он запутал меня в эту грязную историю.

запутать 1
Запутать нитки; Собака все больше запутывала поводок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутал А2 ‘Беспорядочные движения суще-
ства А1, держащего длинный гибкий А2 или привязанного 
к нему, стали причиной того, что части А2 переплелись ме-
жду собой, так что А2 стало трудно вернуть в нормальное 
состояние’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Коза запутала (привязь).
А2 • ВИН: (Я) запутал веревку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Безнадежно <чудовищно> запутать; за-
путать цепочку; запутать гирлянду; запутать пряжу <ве-
ревку, шнурки>.
 Участникам предложили распутать мешанину из 12 про-

водов разного цвета, длиной до 8 метров, предварительно 
запутанных путем вращения в барабане стиральной маши-
ны («Наука и жизнь», 2009). Карп запутал леску в подводных 
камнях (А. Варламов).
СИН: спутать; АНА: заплести, переплести; перепутать; 
АНТ: распутать.
запутать 2
Заяц ловко запутал след; Чтобы запутать следы, они вошли 
в ручей и прошли немного вверх по течению.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутал А2 ‘Существо А1, беспорядочно 
двигаясь в разных направлениях, добилось того, что его стало 
трудно найти по А2’ [А2 обычно след].
А1 • ИМ: Зверь запутал (следы).
А2 • ВИН: запутать след.
  Образные употребления применительно к действиям, пред-

принимаемым человеком А1 с целью скрыться от кого-л.: Га-
рин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что 
покушения все равно не избежать, и запутал следы, подсунув 
похожего на себя человека (А. Н. Толстой). 
 Уловка номер два – это петля (пошел влево, пришел вправо) 

или сметка (со своего обратного следа – прыжок в сторону), 
уловка номер три – отлежка: запутав след, отлеживаться 
в глухом месте (Г. Троепольский). Здесь прошел хитрый зверек, 
ставя ногу в ногу и запутывая свой след (Н. Островский). Про-
бежав через несколько проходных дворов и изрядно запутав сле-
ды, Клава оказалась на заросшей ивами и липами Горной улице 
(А. Мусатов). Проведя несколько месяцев в различных странах, 
старательно запутывая следы, бывший генерал Рассказов при-
был наконец в густонаселенный Сингапур (В. Доценко). 
АНА: замести [замести следы преступления]; сбить [сбить 
со следа].
запутать 3.1
В начале партии он постарался запутать соперника; Ты 
только запутаешь всех этими невнятными объяснениями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутал А2 посредством А3 ‘Имея дело 
с человеком А2, человек А1 сделал, сказал или написал А3, 
из-за чего А2 перестал понимать, как логически связаны друг 
с другом аспекты какой-л. ситуации, которая имеет место или 
о которой идет речь’.
  1. Расширенные употребления по отношению к организа-

ции в роли А1: Дело в том, что ФИДЕ постоянно меняет си-
стему розыгрыша первенства мира (наверное, с целью окон-
чательно запутать любителей шахмат) («Наука и жизнь», 
2009).
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2. Образные употребления применительно к органам мышле-
ния, памяти и т. п. в роли А1: Подсознание не стремится нас 
запутать или ввести в заблуждение – оно только перераба-
тывает информацию («Наука и жизнь», 2006).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: запутать читателя.
А3 • ТВОР: запутать (клиентов) непонятной формулиров-

кой договора.
 • ДЕЕПР: запутать, пытаясь дать разъяснения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Окончательно <вконец> запутать; запу-
тывать следствие; запутать родителей своими небылица-
ми; Ты нарочно всех запутываешь!; Не пытайся меня запу-
тать!
 Так выходит, что ты и сам запутался и следователя 

своего запутал (Ю. Домбровский). Теперь он, чего доброго, 
решит, что я знал правду, но специально писал в дневнике вся-
кую чепуху, чтобы запутать его (М. Петросян). Он объяснял 
так пространно, что еще больше запутывал неосведомлен-
ного (М. Рыбакова). Федор регулярно появлялся у мужиков, 
но в отличие от матери слушать не умел, а говорил сам, 
немилосердно путаясь и запутывая слушателей (Б. Василь-
ев).
СИН: сбить; ≈ СИН: сбить кого-л. с толку, разг. сбить ко-
го-л. с панталыку, разг. заморочить голову кому-л.; АНА: на-
пустить туману, навести тень на плетень <на ясный день>; 
КОНВ: запутаться.
запутать 3.2
Запутать все дело; Постарайся не запутывать ситуацию 
еще больше.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутал А2 посредством А3 ‘Человек А1 сде-
лал, сказал или написал А3, из-за чего стало трудно понять, 
как логически связаны друг с другом аспекты ситуации А2, 
которая имеет место или о которой идет речь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: запутать картину преступления.
А3 • ТВОР: запутать своими сплетнями.
 • ДЕЕПР: запутать историю, придумывая все новые де-

тали.
 Так все ясно было им, пока не приехал этот авантюрист, 

не знающий России, […] и, захлебываясь, дергаясь и картавя, 
не полез со своими апрельскими тезисами, запутал все окон-
чательно! (А. Солженицын). Его безапелляционность, его 
уверенность в победе разозлили меня, я решил, что терять 
мне нечего, и стал совершенно некорректно запутывать пар-
тию (О. Глушкин). Книжек начитался, по книжкам и живи, 
сам, один, но не смущай людей и судьбы их не запутывай 
(В. Астафьев). Другие учат специальность, болтуны – искус-
ство охмурять и сбалтывать, искусство запутывать самую 
простую проблему (В. Крупин).
АНА: усложнить; АНТ: объяснить, разъяснить; упро-
стить.
запутать 3.3
Его письмо окончательно меня запутало; Изменение условий 
договора запутает и заказчика, и исполнителей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутал А2 ‘Текст или ситуация А1 стали 
причиной того, что человек А2 перестал понимать, как логи-
чески связаны друг с другом аспекты какой-л. ситуации, ко-
торая имеет место или о которой идет речь, и что А2 нужно 
делать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Приказ командования запутал (военнослужащих).

А2 • ВИН: (Его поведение) запутало следователя.
 На пакетах бывают и такие рекомендации, которые за-

путывают даже искушенного садовода («Наука и жизнь», 
2007). Из своего безмятежного далека, в которое не проби-
вались второстепенные, противоречивые, запутывающие 
известия и слухи, дядя понимал все раньше и лучше, чем в Пе-
тербурге (С. Бабаян). Сначала предполагалось выпустить со-
вершенно новые монеты – русы, однако от этой затеи отка-
зались из-за опасения, что введение новой денежной единицы 
только запутает население, от любой реформы ждущее под-
воха («Вокруг света», 2004.06.15). Существование нескольких 
партий власти неизбежно может запутать избирателей 
(«Московский комсомолец», 2003.01.14).
≈ СИН: сбить кого-л. с толку, разг. сбить кого-л. с панталы-
ку; КОНВ: запутаться [Его письмо окончательно меня запу-
тало – Я окончательно запутался из-за его письма].
запутать 3.4
Публикации журналистов запутали картину происшедшего; 
Этот ход запутал позицию на доске.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутал А2 ‘Текст или ситуация А1 стали 
причиной того, что стало трудно понять, как логически связа-
ны друг с другом аспекты ситуации А2, которая имеет место 
или о которой идет речь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эти кадровые перестановки запутали все дело.
А2 • ВИН: (Попытки оправдаться) только запутают ситуа-

цию.
 Мои ученые построения только вконец запутали дело 

(Ю. Домбровский). Споры не приводят к ясности, а только 
запутывают картину, усложняют ее (А. Эфрос). Полковник 
Меньшиков […] не информировал командира соседней дивизии 
полковника Шилова о принятом им решении по использова-
нию высотных истребителей, что в дальнейшем при вылетах 
запутало воздушную обстановку на участке этой дивизии 
(«Воздушно-космическая оборона», 2002–2003). У нашего 
провинциала начался роман с женой друга, так запутавший 
отношения всей троицы, что дело кончилось запиской: «Не 
ищите» («Известия», 2003.02.02).
АНА: усложнить; АНТ: упростить; объяснить, разъяснить.
запутать 4
Запутать друга в темное дело; Не надо запутывать детей 
в эту историю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутал А2 в А3 ‘Человек А1 сделал так, что 
человек А2 стал участником плохой ситуации А3; говорящий 
оценивает это отрицательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: запутать брата.
А3 • в ВИН: запутать (членов семьи) в свои махинации.
 – Ах, в какую историю вы меня запутали, – сказал он 

с горечью, – ах, в какую (Ю. Домбровский). Прокурор вы-
ступает как обвинитель против любимой женщины, ко-
торая не оправдывается, чтобы не запутывать его в дело 
(М. Шишкин). Он, однако, позволил запутать себя в закулис-
ную интригу, активное участие в которой принимал Гитлер 
(«Совершенно секретно», 2003.07.07).
СИН: впутать, замешать, втянуть; АНА: вовлечь; КОНВ: 
впутаться. 
◊ запутать в своих сетях см. СЕТЬ. [А. П.]

ЗАПУ́ТАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; СОВ; НЕСОВ запу́ты-
ваться.

запутаться 1.1 ‘заплестись’: Нитка запуталась.
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запутаться 1.2 ‘стать обвитым чем-то’: Собака запуталась в по-
водке.
запутаться 2.1 ‘перестать понимать’: запутаться в задаче.
запутаться 2.2 ‘потерять ориентацию’: запутаться в улочках.
запутаться 3, перен. ‘попасть в плохое положение’: запутаться 
в долгах.
запутаться 4 ‘перестать быть понятным’: Дело запуталось.

запутаться 1.1
Нитка запуталась; Провода запутались.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутался ‘В результате неправильного или 
ненужного воздействия на длинный гибкий объект А1 его ча-
сти беспорядочно переплелись между собой, так что их стало 
трудно вернуть в нормальное положение’ [о нитках, веревках 
и подобных объектах].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Веревка запуталась.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безнадежно запутаться; Поводок 
<шланг, шнурок> запутался; Леска запуталась; Стропы 
<сети, тесемки> запутались.
 Николай Васильевич ворчал что-то неразборчивое, согнув-

шись в три погибели над запутавшимися, как всегда, шнурка-
ми (А. Волос). У них запутывалась леска, и […] они ныряли 
в парную воду, чтобы ее отцепить (А. Варламов). Они [верев-
ки] запутываются на всяком свободном отвесе. Любые две 
веревки, повешенные рядом, будут скручиваться друг с дру-
гом (К. Серафимов). Он [клоун] оглядывал манеж и, заметив 
[…], что запутался трос у униформистов, стремглав бежал 
помогать его распутывать, но делал это так, что трос за-
путывался окончательно (Ю. Никулин). 
СИН: спутаться; КОНВ: запутать; АНТ: распутаться.
запутаться 1.2
Птица запуталась в силках; Собака запуталась в поводке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутался в А2 ‘Объект А1, двигаясь или пе-
ремещаясь, оказался обвит гибким длинным объектом А2, так 
что А2 стал мешать А1 двигаться или перемещаться и от А2 
оказалось трудно освободиться’.
  Образные употребления применительно к свету и звукам 

в роли А1: Мерклый свет одиноко светящегося окна в глуби 
дерев и виноградника […] запал в кущи и запутался в их пере-
плетении (В. Астафьев); И пошел этот звук вдоль всего леса, 
запутался в крайних ветвях (Ю. Коваль).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ноги запутались (в веревке).
А2 • в ПР: запутаться в полах пальто.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно 
существо и часть его тела или объект, который существо 
держит или который к нему прикреплен, используется кон-
струкция вида Он запутался ногами в спальнике <лыжами 
в кустах>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запутаться в сетях <в водорослях, в лес-
ке>; запутаться в длинной юбке <в штанине, в портьере>; 
Муха запуталась в паутине; Лошадь запуталась в постром-
ках.
 В снасти этой и воробьишка-то не запутается, не то что 

там дрозд! (Ю. Домбровский). Я лицом ткнулся в портьеру, 
запутался, откинул ее (М. Булгаков). Она […] видела, как он 
в бешенстве порвал на себе рубаху и, запутавшись в кальсо-
нах, на одной ноге поскакал к ней, подняв кулак (В. Гроссман). 
Кто не запутывался в сплетении колючих проволокоподобных 
стеблей [лианы]? (Ю. Карпун). Эти волоски – универсальная 
защита от солнца и вредителей, которые в них запутывают-
ся («Наука и жизнь», 2009). Запутался ружьем в валежине, 
дернул, хрустнуло, замерло (Е. Замятин). 

АНТ: выпутаться.
запутаться 2.1
Запутаться в вычислениях <в мыслях>; запутаться в пока-
заниях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутался в А2 ‘Человек А1, осмысляя или 
излагая информацию А2 или занимаясь какой-то деятельно-
стью, связанной с А2, перестал понимать, как логически свя-
заны друг с другом фрагменты А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: запутаться в изложении материала.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запутаться в дорожных знаках; запу-
таться в именах; запутаться в многочисленных родственни-
ках жены; запутаться в своем вранье; запутаться в списке 
пассажиров.
 Не будет преувеличением сказать, что сегодня физики 

запутались в формулах («Знание-сила», 2003). Дома я взял 
бумагу, ручку и принялся вычерчивать разные схемы, пыта-
ясь разобраться с иксами и игреками. В результате я, как 
и следовало ожидать, запутался окончательно (В. Белоусо-
ва). Мы тогда совсем в этой истории запутались и на нее 
плюнули (И. Мартынов). На занятиях она так много говорила 
о каких-то приемах, которые никак не согласовывались с при-
вычным мне пением и были мне чужды, так непонятно го-
ворила о дыхании, что я совсем запуталась (И. Архипова).
АНА: разг. попутаться; сбиться; потеряться; ошибиться; 
АНТ: разобраться.
запутаться 2.2
Запутаться в лабиринте улиц; запутаться в тропинках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутался в А2 Человек А1, находясь в про-
странственном объекте А2, имеющем много поворотов или 
пересекающемся с другими подобными объектами, потерял 
ориентацию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: запутаться в бесконечных переходах.
 Ирина не знала Москвы и боялась запутаться (В. Токаре-

ва). В конце концов я запутался в паутине улиц, дорог и пло-
щадей («Новгородские ведомости», 2012). Пошла […] обе-
дать на Фурштадскую, запуталась в казарменных переулках 
(З. Гиппиус).
АНА: заблудиться; разг. заплутать.
запутаться 3, перен.
Запутаться в долгах; Он совсем запутался; Я снисходитель-
но относился к запутавшимся молодым людям.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутался в А2 ‘Человек А1 повел себя не-
правильно или плохо в ситуации, связанной с А2, и теперь на-
ходится в плохом положении, из которого ему трудно выйти’ 
[А2 – часто денежные долги].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: запутаться в карточных долгах.
 Заведовал уборкой хлеба, запутался, сжег, чтобы избе-

жать отчетности, все запасы и как сквозь землю провалился 
(М. Пришвин). Он прекрасно знал это старое здание возле 
Устьинского моста, построенное еще в начале девятнадца-
того века. Воспитательный дом для подкидышей, рожден-
ных запутавшимися деревенскими девками (Л. Улицкая). 
Скажу только прямо, что всегда считал его […] человеком 
достаточно бездельным и пустым, в собственной жизни 
запутавшимся (А. Слаповский). У нас один актер тоже за-
путался, поехал на бега и, представьте, выиграл полторы 
тысячи (М. Булгаков). Чтобы вовремя платить зарплату, 
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приходилось брать кредит в «Финамко-банке», а потом рас-
считываться, запутываясь все больше в долгах (В. Мясни-
ков). Она дерзила, прогуливала и только больше запутывалась 
(Л. Очаковская).
АНТ: выпутаться. 
запутаться 4
Вся история окончательно запуталась.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 запутался ‘Ситуация А1 изменилась так, что 
стало трудно понять, как логически связаны друг с другом 
ее аспекты – и трудно действовать, чтобы ее успешно разре-
шить’.
А1 • ИМ: 
 А в наши дни дело запуталось бесповоротно: Свердло-

ва сняли, Маркса оставили, улицу и площадь переименовали 
(В. Быков, О. Деркач). Издательские дела совсем запутались, 
в них вмешивались посторонние личности, пользуясь тем, 
что он уже не помнил, что кому обещал, что и где подписал 
(З. Масленникова). Результаты предсказания обществен-
ных процессов, вне зависимости от их правильности, могут 
существенно влиять на ход этих процессов, так что кар-
тина здесь совершенно запутывается («Лебедь» (Бостон), 
2003.09.28). А не получается ли, что ситуация больше запу-
тывается, чем разрешается? («Газета», 2003).
АНА: усложниться; КОНВ: запутать; АНТ: разъясниться, 
проясниться; разрешиться. [А. П.]

ЗАПУ́ЩЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ен, -енна, СРАВН -ее.
запущенный 1.1
Запущенный сад; запущенная холостяцкая комната.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому видно, что его долго не при-
водили в порядок’.
  Метонимические употребления применительно к внешне-

му виду объекта: Говорят, квартира, где Вознесенская жила 
до самого последнего дня, имела достаточно запущенный вид 
(А. Терехов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запущенный, грязный и убогий; запущен-
ный пустырь; запущенное хозяйство; запущенная могила; 
запущенная хибара <каморка, коммуналка>; запущенный ар-
батский двор; дикий запущенный край; запущенная неопрят-
ная борода.
 Представьте старый, запущенный дом вдовца, к тому 

же лодыря, […] представьте покосившееся крыльцо, сломан-
ные перила, танцующие половицы, дырявую крышу, побитую 
штукатурку, темные сени, заваленные рухлядью (А. Рыба-
ков). Я оказался в старой, запущенной квартире, тут все про-
низано было запахом тления и книжной пыли (В. Астафьев). 
С каждым вагоном […] коридоры плацкарты становились все 
запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсе-
ки от прохода, – все грязнее и грязнее (В. Пелевин). Его сту-
дия, вернее довольно запущенный сарай в глубине небольшого 
садика, усеянного разбитыми или недоконченными скульпту-
рами, всегда была переполнена посетителями (В. Катаев). 
СИН: неухоженный, заросший, заглохший (сад); АНА: не-
опрятный; заброшенный; АНТ: ухоженный.
запущенный 1.2
Запущенный небритый старик; грязный запущенный ребе-
нок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому видно, что за ним долго 
не ухаживали’ [о людях; часто – о стариках и детях].
 Только сейчас она заметила, что он весь запущенный, […] 

что рубашка его под мышкой порвана, а пуговицы пришиты 
черными нитками, и ремешок сандалеты скреплен проволокой 
(В. Аксенов). В пожилом, нелюдимом, обсыпанном перхотью, 

запущенном холостяке, по уши закопавшемся в свою науку, 
таилась душа пижона (Ю. Нагибин). Дунчиль оказался бла-
гообразным, но сильно запущенным мужчиной лет пятидеся-
ти (М. Булгаков). Дети были запущенные, в цыпках, неважно 
одетые (А. Щеглов).
СИН: неухоженный; АНА: неопрятный; опустившийся; за-
брошенный; АНТ: ухоженный.
запущенный 2.1
Запущенный ученик; запущенные подростки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которого долгое время не воспитывали 
или не учили и которого поэтому трудно воспитать или об-
учить’.
 Педологи нашли очень много групп детей и умственно 

отсталых, и социально запущенных, […] и правонарушите-
лей (А. Макаренко). Один – инвалид, вторая – полуинвалид, 
остальные с ослабленным здоровьем, социально и педагоги-
чески запущенные дети (Огонек, 1991, № 9).
АНА: невоспитанный; необразованный. 
запущенный 2.2
Запущенная пневмония; запущенный пульпит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который долгое время не лечили и кото-
рый поэтому трудно вылечить’ [о болезнях].
  1. Образные употребления применительно к ситуациям, 

развивающимся в плохом направлении: У него уже третья 
двойка за экзамен – запущенный случай; Как все запущено!
2. Метонимические употребления применительно к фазам бо-
лезни: запущенная форма, запущенное состояние.
3. Метонимические употребления применительно к суще-
ствительным, указывающим на больных: запущенный паци-
ент, запущенный сердечник.
4. Метонимические употребления применительно к суще-
ствительным, указывающим на часть организма, где разви-
вается болезнь: запущенный желудок; Дежурный врач Эмма 
Васильевна терпеть не могла пациентов с запущенным ртом, 
воспринимая это как личное оскорбление (И. Безладнова).
 У Валентины Викторовны обнаружили сахарный диабет 

в запущенной форме (Р. Сенчин). Тот обнаружил запущенное 
воспаление, обругал и велел колоться пенициллином (И. Без-
ладнова). Участвовал во всех войнах, что выпали на его долю, 
но умер не от ран, не в лагере, а от запущенного аппендицита 
в своей же клинике, где проработал последние годы заведую-
щим отделением (Г. Николаев). По заключению врача Ларио-
нова, повинной в неостановимом послеродовом кровотечении 
была запущенная и до времени скрытая патология (А. Дми-
триев). [А. П.]

ЗАПЯТА́Я, СУЩ; ЖЕНСК; -о́й. 
запятая 1
Деепричастный оборот <обращение> выделяется запяты-
ми; Во фразеологизмах запятая часто не ставится <не упо-
требляется>; Нужна ли здесь запятая?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Символ, состоящий из точки, соединенной с за-
гнутой влево вниз черточкой, и обычно использующийся как 
наиболее слабый разделитель самостоятельных фрагментов 
письменного текста’. 
  1. Запятая выглядит так: «,» и обычно ставится в нижней 

части строки; такой же или похожий знак в верхней части 
строки («’») имеет другие функции и обычно называется апо-
строфом, или одиночной кавычкой. Во многих языках запятая 
входит в число знаков препинания и служит для разделения 
или обособления синтаксических компонентов предложе-
ния. Запятая также используется при записи чисел в форме 
десятичной дроби как разделитель целой и дробной части 
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(в некоторых других традициях, в частности англоязычной, 
в этой функции обычно используется точка). 
2. Коннотации: мельчайшая подробность; незаконченность: 
Приходилось не то что выбирать выражения, а рассматри-
вать под микроскопом каждую запятую и с одного и с дру-
гого конца (Н. Суханов); Ах, какой замечательный договор 
мы составили! Как долго обсуждали каждую запятую! Из-
датель был дотошен, но справедлив («Звезда», 2001); Если 
знаете, что не вернетесь после долгих раздумий или просто 
от одиночества, то ставьте точку и никаких запятых (Жен-
щина + мужчина: Психология любви).
3. Образные употребления применительно к паузам в речи: 
– Здесь деньги, все кланяются, береги себя, – скороговоркой, 
без выраженья и запятых, сказал Вихров (Л. Леонов).
4. Образные употребления применительно к объектам, 
по форме похожим на запятую: холерная запятая Коха [бак-
терия в виде запятой]; Еще бы: взяли сына, молодого, здоро-
вого, ладного, многообещающего, а вернули черт знает что, 
какую-то запятую (Ю. Нагибин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Знак препинания: лишняя <ошибочная> запятая; курсивная 
<прямая, жирная> запятая; точка с запятой [символ «;»]; 
поставить запятую, расставить запятые; отделить <раз-
делить> запятой, выделить запятыми, пропустить <за-
быть> запятую; писать через запятую, перечислять <ука-
зывать, вводить> через запятую; придираться к запятым; 
Все запятые на месте. 
Числовой разделитель: десятичная запятая; мат. плавающая 
запятая; второй <третий, …> знак после запятой.
 Запятые ставят перед «что», «который» и «если» 

(И. Ильф, Е. Петров). Теперь пиши с новой строки. «Хочу 
знать», запятая, «как двигается…» (Л. Кассиль). Не знаю 
отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без еди-
ной ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался 
никогда (К. Чуковский). Запятую для отделения целой ча-
сти от дробной предложил первым не Непир, а итальян-
ский астроном Маджини в 1592 году, а затем И. Кеплер 
(«Техника – молодежи», 1975). Разница очень ничтожная: 
какие-то тысячные доли, третья цифра после запятой 
(М. Бронштейн). Первых восемнадцати страниц вообще 
не было, последняя была девяносто шестая, но это не был 
конец книги, потому что в конце страницы стояла запятая 
(А. Битов).
АНА: точка; тире; двоеточие; многоточие; скобка; апо-
строф; кавычка; штрих; спец. интерпункт [знак «·»]; разде-
литель [десятичный разделитель]; ДЕР: запятушка.
запятая 2, уходящ. перен.
Но и тут вышла запятая; Снова запятая! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неожиданное препятствие, не дающее закон-
чить начатое, – как бы запятая на месте ожидавшейся точ-
ки’. 
 Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого 

важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить 
(А. П. Чехов). Как понять этот случай? В чем тут запятая? 
Почему слесарь вдруг переменился? (М. Зощенко). Остается 
это признать, понять и душою принять. И вот тут запятая 
(«Частный корреспондент», 2010).
СИН: закавыка, заминка, загвоздка; АНА: препятствие, пре-
пона; затруднение, осложнение, проблема; остановка; АНТ: 
точка.
◊ до (последней) запятой ‘максимально точно и тщатель-
но’: Твое режиссерское дело – создать общую картину. 
Но она становится или натужной, или рыхлой, если внутри 

скрупулезно не разработана до последней запятой (А. Эф-
рос); Но со мной не забалуешь, тренировочный график под 
моим присмотром он выполняет до запятой («Советский 
спорт», 2010.04.23). [Б. И.] 

ЗАРАБА́ТЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАРАБО ́-
ТАТЬ1.

ЗАРАБО́ТАТЬ1, ГЛАГ; -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ зараба́ты-
вать.
заработать 1
Зарабатывать на жизнь; Он заработал переводами около 
ста тысяч рублей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заработал А2 на А4 работой А3 ‘Человек 
А1, выполнив работу А3, получил за это вознаграждение 
А2, нужное ему для достижения цели А4’ [часто о деньгах 
в роли А2].
  1. Расширенные употребления применительно к животным 

в роли А1: Обезьянка честно заработала этот банан.
2. Расширенные употребления применительно к ситуациям, 
где речь не идет о выполненной за вознаграждение работе: 
заработать пятерку; заработать репутацию честного че-
ловека; заработать отдых; Ты заработал свое мороженое; 
Так неужели ж она не заработала себе уголка в дощатом са-
райчике? (В. Астафьев). 
3. Расширенные употребления применительно к разного рода 
сделкам в роли А3: Подвернулся человек, который хочет 
на вашей квартире немного заработать (А. Волос). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заработать тысячу рублей.
А3 • ТВОР: зарабатывать репетиторством.
 • на ПР: заработать на продажах.
 • ДЕЕПР: зарабатывать, играя на гитаре в подземном 

переходе.
А4 • на ВИН: зарабатывать на хлеб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ежегодно зарабатывать; самостоя-
тельно заработать; неплохо <прилично> зарабатывать; за-
работать немалую сумму; зарабатывать сущие гроши; зара-
ботать кровью; заработать честным трудом; заработать 
физическим трудом; заработать своим горбом; заработать 
на этой сделке; зарабатывать на дачу <на машину, на ново-
годнее путешествие>; Он на тебе зарабатывает!; Чем ты 
зарабатываешь на жизнь?; Много ты на этом не заработа-
ешь; Сколько он зарабатывает в год?
 Маленький Митя […] оставался на попечении некоего 

Владимира Ивановича Селинова, милейшего человека, кото-
рый зарабатывал себе на жизнь, набивая табаком гильзы 
для русских папирос (Д. Гранин). Я вел образ жизни свобод-
ного художника. То есть не служил, зарабатывая журна-
листикой и литобработками генеральских мемуаров (С. До-
влатов). Он понимает, что никогда у него не будет своего 
дома: не заработает, не соберет на него денег (А. Слапов-
ский). А вот на гарантийных ремонтах заработать, скорее 
всего, не удастся («Бизнес-журнал», 2003.10.23). Деньги, 
заработанные на гастролях, быстро кончились (Л. Улиц-
кая).
СИН: разг. получить, сленг зашибить; АНА: выручить 
[Сколько удалось выручить на продаже картины?]; нажить 
[нажить целое состояние]; ДЕР: заработок, зарплата, разг.-
сниж. получка, устар. жалованье.
заработать 2, разг.
Заработать двойку по поведению; Ты у меня заработаешь! 
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 заработал А2 ‘Говорящий считает, что че-
ловек А1 попал в плохую ситуацию А2 из-за своих плохих 
действий А3 или из-за своих действий А3, вредных для А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заработать астму.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в составе конструк-
ции заработать себе: Он заработал себе сколиоз.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заработать выговор <желтую карточ-
ку>; заработать дурную славу <плохую репутацию>; зара-
ботать синяк под глазом; заработать неприятности со здо-
ровьем; Не ходи раздетым – заработаешь пневмонию! 
 В Бутырке его сунули в камеру на семь человек, где ему, 

как новичку, пришлось ночевать на цементном полу – он за-
работал тяжелую форму туберкулеза (И. Кио). Изматывало 
высокое давление, заработанное в годы послевоенного вы-
живания, когда довелось ходить с протянутой рукой («Звез-
да», 2003). Во время стрельбы лежа она умудрилась зара-
ботать три штрафных 150-метровых круга («Известия», 
2002.12.06). Летом неподготовленный гость (вроде журна-
листа) легко может заработать здесь же тепловой удар 
(«Эксперт», 2014).
СИН: разг. схлопотать; АНА: заболеть; подхватить (про-
студу). [А. П.]

ЗАРАБО́ТАТЬ2, -аю, -ает; СОВ; НЕСОВ нет.
заработать 1
Он изо всех сил заработал ногами; Он еще быстрее зарабо-
тал веслами; Собака заработала лапами и поплыла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заработало А2 ‘Существо А1 начало рабо-
тать подвижной частью тела или инструментом А2’.
  Метонимические употребления применительно к подвиж-

ным частям тела и приспособлениям в роли А1: Кулаки зара-
ботали; Лопаты заработали; Резиновые дубинки заработа-
ли; Как только я оказался в воде, мои руки сами заработали, 
как бешеные, а от ног полетели невероятные брызги («Со-
ветский экран», 1975).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Крокодил заработал (хвостом).
А2 • ТВОР: заработать руками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дружно заработать; заработать с удво-
енной силой; отчаянно <что было сил> заработать; зарабо-
тать кулаками <локтями, пятками, коленями>; заработать 
челюстями <плавниками, крыльями>; заработать лопатой; 
заработать спицами; заработать ножом и вилкой. 
 В бинокль Григорий видел, как красноармейцы заработали 

лопатками, окапываясь (М. Шолохов). Яша взял ломоть, за-
кусил его и заработал ложкой (Ю. Домбровский). Повернув-
шись, он заработал локтями, и толпа, ворча и угощая его ту-
маками, сомкнулась за его спиной (В. Пелевин). Оба присели, 
привязали лодку к проволоке и дружно заработали чудо-пилой 
(К. Букша). Мурка так заработала лапами – шерсть толь-
ко от собак полетела (Б. Житков). Акула почти смирилась 
с неволей, но, заметив пловцов, заработала яростно хвостом 
(Е. Велтистов). 
СИН: ≈ пустить в ход; АНА: замахать; забить.
заработать 2
Мозг заработал; После операции сердце заработало в полную 
силу; Чтобы поврежденная рука заработала как следует, 
пришлось делать массаж.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заработал ‘Часть тела или орган А1 нача-
ли функционировать, часто после временной неспособности 
функционировать вследствие повреждения’.

  Образные употребления применительно к воображаемым 
органам или частям тела, в которых находится воображаемый 
орган, в роли А1: Ум заработал; Голова заработала с преж-
ней ясностью; Мысль заработала аналитически: если здесь 
уже что-то показывали, значит, там должны были сни-
мать? (С. Юрский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  Ноги заработали.
 Когда пот залил глаза, а легкие заработали на преде-

ле, раздуваясь до отказа […], я стал привычно мечтать 
о том, как хорошо было бы сейчас взять и остановиться 
(А. Рубанов). Я начал восстанавливаться… Уже чуть-чуть 
сидеть мог, недолго, руки заработали («Русский репортер», 
2011.09.22). Вдруг затрепетали тонкие крылышки, зарабо-
тали – жжж! (В. Бианки).
заработать 3
Телевизор заработал; Батареи отопления наконец заработа-
ли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заработал ‘Устройство или механизм А1 на-
чали работать’.
  Расширенные употребления применительно к закону 

в роли А1: Был в свое время принят закон о финансовых осно-
вах МСУ, в нем были записаны совершенно правильные вещи, 
но он не заработал («Известия», 2003.02.18).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Плита заработала.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заработать в полную силу <на полную 
мощность>; Механизм <мотор, электрический чайник> за-
работал; Компьютер заработал.
 Первая версия транслятора ТА-1 заработала весной 

1962 года («Computerworld», 2004). В этот момент мотор 
оказавшегося за спиной автомобиля заработал (М. Милова-
нов). Странный звук возобновился, механизм заработал вновь 
(А. Азольский). Еще немного, совсем немного – и реактор за-
работает как следует (Д. Гранин).
АНА: включиться; завестись; запуститься; действовать, 
функционировать; КОНВ: запустить; АНТ: выключиться; 
остановиться. 
заработать 4
Завод заработал; Фабрика заработала на полную мощ-
ность.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заработало ‘Предприятие А1, на котором 
находятся какие-л. механизмы или устройства, начало рабо-
тать’.
  1. Метонимические употребления применительно к дея-

тельности, осуществляемой на предприятии, в роли А1: 
В Горно-Алтайске после 20-летней консервации на базе 
местного завода […] снова заработало производство керам-
зита («Эксперт», 2014).
2. Расширенные употребления применительно к учреждени-
ям в роли А1: После реконструкции фабрики «Большевик» 
там заработает Музей русского импрессионизма («Экс-
перт», 2014).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цех заработал.
 А когда они, предприятия, заработают лучше […], тогда 

и следует перечислять дополнительные налоги на «социалку» 
(«Время МН», 2003.07.26). Если все пойдет, как планируется, 
завод заработает уже в следующем году («Жизнь националь-
ностей», 2003.06.18). Фабрика заработала с 10 тысячами но-
вых машин (Н. Варенцов).
АНА: открыться; КОНВ: запустить; АНТ: закрыться. 
[А. П.]
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ЗА́РАБОТОК, СУЩ; МУЖСК; -тка.
заработок 1
Получать высокие заработки; перебиваться случайными за-
работками; Каков ваш средний заработок за последние пол-
года?
ЗНАЧЕНИЕ. Заработок человека А1 в размере А2 ‘Сумма А2 
денег, заработанная человеком А1, возможно, разовой рабо-
той’.
  Формы ЕД и МН синонимичны: У меня хороший зарабо-

ток – У меня хорошие заработки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: отцовский заработок.
 • РОД: заработок разнорабочего.
 • ПРИТЯЖ: мой <папин> заработок.
А2 • в ВИН: заработок в полторы тысячи долларов.
 • в размере РОД: заработок в размере ста тысяч рублей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Месячный заработок; стабильный <по-
стоянный, регулярный, надежный> заработок; грошовый 
заработок; приличные <неплохие, хорошие, солидные, огром-
ные> заработки; остаться без заработка; вычесть из за-
работка; пробавляться случайными заработками; найти 
место с хорошим заработком; тратить свой заработок 
на книги.
 И то, что в Германии можно будет не отвлекаться 

на преподавание ради заработка, решило дело (Д. Гранин). 
И никогда витрины не были так прекрасны, цены так твер-
ды, а заработки так легки (Ю. Домбровский). У него жена, 
у него квартира, у него приличный заработок (В. Маканин). 
Когда фабрика работает хорошо, то и заработок у людей 
хороший (А. Рыбаков). Он кое-что делал тогда для заработ-
ка, вплоть до самого низменного – колки дров на пару с прия-
телем по деревянным замоскворецким закутам (Ю. Трифо-
нов).
СИН: выручка, зарплата, гонорар; АНА: оклад; доход; сти-
пендия; пособие по безработице; командировочные; суточ-
ные.
заработок 2, уходящ.
Ездить в поисках заработка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Работа по найму, обычно в разных местах’.
КОНСТРУКЦИИ. В составе конструкции на заработки, 
имеющей значение цели, употребляется только форма МН: 
пойти в город на заработки.
 А я зализывал свои сердечные раны и продолжал ходить 

по редакциям в поисках заработка (В. Катаев). Вся моло-
дость будет пущена на заработки (В. Токарева). Очень рас-
пространенным среди активных, пассионарных чеченских 
мужчин стало выезжать целыми бригадами на заработки 
в другие области (Г. Садуллаев). Сын окажется далеко – 
на заработках и в поисках удовольствий (А. Терехов). По до-
роге племянник Г. нам рассказывает, что некогда богатое 
село сейчас в страшном упадке, треть домов заколочена, их 
хозяева канули в прорве Москвы на заработках (А. Иличев-
ский).
АНА: подработка; сезонная работа; отхожий промысел. 
[А. П.]

ЗАРАЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАРАЗИ ́ТЬ. 

ЗАРАЖА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ЗАРА-
ЗИ́ТЬСЯ. 

ЗАРАЖЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
заражение 1

Заражение происходит воздушно-капельным путем; В жар-
ком и влажном климате всегда существует риск заражения 
вирусом гепатита. 
ЗНАЧЕНИЕ. Заражение А1 А2 ‘Процесс или результат полу-
чения существом А1 возбудителя болезни или паразита А2’.
  1. Суженные употребления применительно к крови в роли 

А1: В рану попала инфекция, началось заражение крови.
2. Образные употребления применительно к эмоциональным 
или ментальным состояниям в роли А2: В данном случае был 
массовый психоз страха. И повальное заражение этим психо-
зом (Ю. Герман); Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия 
разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается между 
войсками. Заражение умов генеральное… (Д. Мережковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: постепенное заражение городского населения.
А2 • ТВОР: заражение (сотрудников) опасным вирусом.
 • КАКОЕ: холерное заражение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массовое заражение; первичное <по-
вторное> заражение; дизентерийное заражение; заражение 
СПИДом <гепатитом А, коклюшем, корью, чумой>; зараже-
ние трупным ядом; опасность <риск> заражения; источник 
<причина> заражения; бытовой путь заражения; первые 
случаи заражения.
 При естественном заражении клетки вирусом […] имен-

но молекула ДНК входит в клетку и является инфекцион-
ным началом («Вестник РАН», 2004, № 11). Сыпно-тифозная 
вошь, по-видимому, не является единственным источником 
заражения (В. Каверин). Заражение клещевым боррелиозом 
происходит при укусе инфицированным клещом («Знание-си-
ла», 2013). В госпитале у него начиналась газовая гангрена, 
но могучий организм пришел на помощь медицине, и зараже-
ние было побеждено (В. Панова). Заражение трихинами бы-
вает гораздо реже, чем рыбным ядом (А. Аверченко). Поедая 
в массе этих моллюсков, выхухоль снижает вероятность за-
ражения бобров гельминтом («Биология», 2003.04.01).
СИН: инфицирование.
заражение 2.1
Случайное заражение пациента врачом; заражение здоровых 
особей больными.
ЗНАЧЕНИЕ. Заражение А1 А2 ‘Процесс или результат пере-
дачи существом А1 существу А2 возбудителя болезни А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: заражение здоровым носителем вируса.
А2 • РОД: заражение пациентов клиники.
А3 • ТВОР: заражение ветряной оспой.
 • КАКОЕ: дизентерийное заражение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массовое заражение; непредумышленное 
заражение; экспериментальное заражение подопытных крыс; 
заражение СПИДом <гепатитом А, коклюшем, корью, чумой>; 
опасность <риск> заражения; источник <причина> зараже-
ния; бытовой путь заражения; первые случаи заражения.
 В природных биоценозах на юге Восточной Сибири 

от птиц и ондатры выделен вирус H4N6, который оказался 
патогенным при интраназальном заражении мышей («Во-
просы вирусологии», 2004.05.03). Так как женщин заражено 
[СПИДом] сравнительно мало, редко встречается и перина-
тальное заражение (ребенка матерью) («Техника – молоде-
жи», 1989).
СИН: инфицирование. 
заражение 2.2
Заражение поймы реки; заражение леса насекомыми-вреди-
телями; Необходимо остановить заражение территории 
отходами вредных производств.
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ЗНАЧЕНИЕ. Заражение А1 А2 ‘Процесс или результат попа-
дания в объект А2 вредного А3, часто в результате деятельно-
сти предприятия А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: заражение предприятиями химической промыш-

ленности.
А2 • РОД: заражение местности.
А3 • ТВОР: заражение вредными веществами.
 • КАКОЕ: радиационное заражение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное заражение; заражение продук-
тов питания; заражение СПИДом <гепатитом А, коклю-
шем, корью, чумой>; заражение трупным ядом; опасность 
<риск> заражения; источник <причина> заражения; быто-
вой путь заражения; первые случаи заражения.
 Если их [предприятия] разбомбить с помощью обычных 

авиабомб, разлетевшиеся химические или биологические ве-
щества неминуемо приведут к заражению местности («Из-
вестия», 2003.02.19). Я рою могилы умершим, – их хоронить 
в болотах нельзя, будет заражение, и я ношу мертвых в даль-
ний песок (А. Платонов). Ели и сосны, рекомендованные к уда-
лению […], вырубаются поздней осенью и зимой, когда угроза 
первичного заражения пней спорами корневой губки бывает 
наименьшей («Ландшафтный дизайн», 2001.11.15).
АНА: загрязнение. [А. П.]

ЗАРА́ЗА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
зараза 1, разг.-сниж.
Он умер от какой-то заразы во время экспедиции в Африку; 
Обязательно кипяти воду – не хватало еще подцепить ка-
кую-нибудь заразу!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Инфекционное заболевание’.
  1. Употребляется преимущественно с определениями, 

выраженными местоимениями: всякая <любая, разная, ка-
кая-то, никакая> зараза.
2. Расширенные употребления применительно к идеям, уче-
ниям и т. п., которые говорящий считает плохими: И даже 
в школу занесло эту националистическую заразу (В. Токаре-
ва).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неизвестная зараза; опасная зараза; раз-
носчики заразы; подхватить <подцепить> заразу; Эта зара-
за передается через воздух; Никакая зараза его не берет.
 Мало ли, чужой человек полезет в ванную, еще заразу ка-

кую-нибудь занесет (Г. Бакланов). Периодически возникают 
громкие скандалы, во время которых потребитель узнает 
о заразе, которую он случайно не подхватил через испорчен-
ный продукт (С. Есин). Чтобы уберечься от заразы, сове-
товали пить вместо чая ромашку или мяту (М. Шишкин). 
Крыс, как разносчиков заразы, истребляли (Д. Глуховский). 
Пляж будто бы переболел какой-то заразой, оспой – и лежал 
неприветливый, весь в метинах и щербинах (З. Прилепин). 
Им разве надо было скрывать свое замужество, как заразу? 
(А. Солженицын).
АНА: инфекция; ДЕР: карантин; заразный; заразиться.
зараза 2, груб.
Ах ты, зараза, еще и денег требуешь!; Ни одна зараза 
не предупредила!
ЗНАЧЕНИЕ. Бранное слово, называющее какой-л. объект 
и выражающее сильное недовольство говорящего этим объ-
ектом.
КОНСТРУКЦИИ. Используется в конструкциях вида (Вот) 
зараза, выражающих сильное недовольство говорящего ка-
кой-л. ситуацией: Вот зараза, опять машина сломалась <те-
лефон потерял>!

 Я ж ей говорил, заразе: не звони Сергею, не дергай его! 
(А. Волос). Нарочно, зараза, так развалилась, нарочно и раз-
говор неприятный завела (В. Астафьев). – Заразы вы все, – 
с дрожью в голосе сказал Егор (В. Шукшин). – Тяжелый, 
зараза, – согласился Николай Аристархович, передавая порт-
фель (М. Елизаров). «Вот зараза!» – подумал я грешным де-
лом (В. Белоусова). 
АНА: дрянь. [А. П.]

ЗАРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, СРАВН 
-ее.
Заразительный смех; Дурной пример заразителен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который быстро начинает повторяться 
или ощущаться другими людьми вслед за каким-л. человеком’ 
[обычно о чувствах и их проявлениях, а также о поступках].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заразительный хохот, заразительное ве-
селье; заразительная грусть <печаль, тоска>; Тревога <глу-
пость> заразительна; Зевота заразительна.
 Счастливый человек […] распространяет свое счастье 

и на других. Счастье заразительно, как и горе (И. Греко-
ва). Презрение – вещь заразительная (Ю. Трифонов). Аля 
сама невольно улыбнулась в ответ на его заразительный 
смех (А. Берсенева). Эти стихи хотелось произносить 
вслух – так естественна и заразительна была их интонация 
(Д. Быков). 
ДЕР: заразительность; заразительно. [А. П.]

ЗАРАЗИ́ТЬ, ГЛАГ; -ажу́, -ази ́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ зара-
жённый, -ён, -ена ́; СОВ; НЕСОВ заража ́ть.
заразить 1.1
Заразить опасной болезнью; Чтобы не заражать окружаю-
щих, он носил марлевую повязку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заразил А2 А3 ‘Существо А1 намеренно или 
ненамеренно сделало так, что в организм существа А2 попал 
возбудитель болезни А3; обычно А1 сам имеет этого возбу-
дителя’.
   1. Метонимические употребления применительно к ме-

стам, где находятся зараженные существа: При угрозе птичь-
его гриппа иногда уничтожают все поголовье на зараженной 
птицефабрике (С. Есин).
2. Расширенные употребления (часто в форме ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ) применительно к таким чертам характера, свойствам 
и взглядам человека, которые говорящий считает плохими, 
в роли А3: Мать считала, что […] во всех последующих не-
счастьях братьев виноваты были жены, Марьянка и Райка, 
зараженные мелкобуржуазным мещанством (Ю. Трифонов); 
Располагало Рубина, что Нержин сел в тюрьму не за плен и, 
значит, не был заражен антисоветским […] духом (А. Сол-
женицын).
3. Образные употребления применительно к заражению элек-
тронных устройств вредоносными программами: заражен-
ный дисковод.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эта корова может заразить (все стадо).
А2 • ВИН: заразить брата.
А3 •  ТВОР: заразить оспой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заразить умышленно <случайно>; за-
разить через нестерилизованный шприц; заразить ОРВИ 
<краснухой, корью, коклюшем, лишаем, педикулезом, 
СПИДом, чесоткой, чумой>.
 Вошь, она может заразить врага сыпным тифом 

(В. Войнович). Она продолжает свой обычный образ жизни, 
хотя прекрасно знает, что заразила тебя (М. Милованов). 
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В Сухуми – это было в 1939 году – мы заражали холерой 
обезьян и излечивали их с помощью бактериофага (В. Каве-
рин). Бенкендорф не скрывает: целые деревни заражены ве-
нерическими болезнями; оспа, корь и другие заразные болезни 
беспрерывно свирепствуют среди беспомощного населения 
(Ю. Давыдов).
СИН: инфицировать; КОНВ: заразиться; ДЕР: заражение; 
разг.-сниж. зараза; заразный.
заразить 1.2, преим. в форме НЕСОВ.
Болотные испарения заражали воздух; Радиоактивные отхо-
ды заражают почву и воду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заразил А2 ‘Из вещества или объекта А1 в ве-
щество или объект А2 попали возбудители болезни или что-то 
вредное для здоровья людей или животных’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сточные воды заражают (реку).
А2 • ВИН: (Гниющий мусор) заражает окрестную террито-

рию.
 Речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канали-

зации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-
реку и заражали воду (В. Гиляровский). Только комлевое брев-
но, дважды клейменное британской короной, […] подлежало 
вывозу: остальное сгнивало на месте, заражая здоровый лес 
(Л. Леонов).
АНА: загрязнять; ДЕР: заражение.
заразить 2.1, перен.
Заразить тревогой; Он заразил меня своим энтузиазмом; Ак-
тер должен заражать публику своими чувствами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заразил А2 эмоцией А3 ‘Человек А1 намерен-
но или ненамеренно сделал так, что человек А2 начал нахо-
диться в том же эмоциональном или ментальном состоянии 
А3, в каком находится А1, – как бы заразил 1.1 человека А2’.
  Метонимические употребления применительно к увлече-

ниям в роли А3: Заболел туризмом и Шурка, заразив и меня 
(Н. Климонтович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заразить слушателей.
А3 • ТВОР: заразить своим восторгом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невольно заразить; заразить любовью 
<восхищением, интересом, презрением>; заразить волнением 
<паникой, смятением>; заразить своим примером; суметь 
заразить.
 Мы боремся против вас потому, что вы заразили мир жа-

лостью (Ю. Домбровский). Такова была способность отца 
заражать своей верой людей, даже в высшей степени скеп-
тичных (Л. Юзефович).
АНА: передать [передать детям любовь к науке]; КОНВ: 
заразиться [заразить смелостью кого-л.– Кто-л. заразился 
смелостью]; ДЕР: заразительный. 
заразить 2.2, перен.
Его восторг заражал слушателей; Всех окружающих зарази-
ла тоска <лень>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заразил А2 ‘Человек А2 стал испытывать эмо-
циональное или ментальное состояние А1, часто под влияни-
ем кого-л., испытывающего такое же состояние’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  ИМ: Веселье заразило (всех).
А2 • ВИН: (Отчаяние) заразило участников восхождения.
 Паническое желание бежать заражало самых рассуди-

тельных сотрудников (Д. Гранин). Эта смелость не заража-
ла собеседника, а наоборот, поселяла тревогу (В. Гроссман). 
Головнин сохранил звание статс-секретаря и был назначен 

членом Государственного совета, но по существу это означа-
ло […] крах всех его планов и надежд, которыми он не сумел, 
как рассчитывал, заразить самодержца («Родина», 2007).
АНА: передаться [Его уверенность передалась друзьям]; 
КОНВ: заразиться [Презрение заразило кого-л. – Кто-л. за-
разился презрением]; ДЕР: заразительный. [А. П.]

ЗАРАЗИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ажу́сь, -ази́тся; СОВ; НЕСОВ зара-
жа́ться.
заразиться 1
Не хочу заразиться гриппом <ветрянкой, корью>!; Когда 
у вирусного больного поднимается температура, от него 
очень легко заразиться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заразился А2 от А3 через А4 ‘В организм су-
щества А1 через объект А4 или способом А4 попал находив-
шийся в организме существа А3 возбудитель болезни А2’.
  Расширенные употребления применительно к различным 

физиологическим состояниям и неинфекционным заболева-
ниям в роли А2: заразиться икотой <зевотой>; Эпилептики 
были бичом санитарных поездов: стоило одному зайтись, как 
заражался чуть не весь вагон – припадками уже чисто исте-
рическими, но похожими на эпилепсию, тоже с судорогами 
и криками (И. Ратушинская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Наша собака заразилась (чумкой).
А2 • ТВОР: заразиться СПИДом.
А3 • от РОД: заразиться от пациента.
А4 • через ВИН: заразиться через плохо вымытую посуду.
 • КАК: заразиться воздушно-капельным путем <в резуль-

тате контакта с инфицированным>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Моментально заразиться; заразиться 
ОРВИ <краснухой, коклюшем, лишаем, педикулезом, чесот-
кой, чумой>; заразиться от одноклассника <от соседского 
ребенка, от соседа в купе>; заразиться половым путем; зара-
зиться через шприц; панически бояться заразиться.
 В возможность заразиться бешенством именно таким 

путем никто особенно не верил (Ф. Искандер). Зараза тут 
повсюду, и если мы еще не заразились, обязательно подцепим 
эту дрянь, если останемся (Д. Глуховский). Машка заболела 
скарлатиной, и он мог заразиться (П. Образцов). Его двою-
родные сестры и братья болели коклюшем и свинкой – он 
не заражался, хотя подъедал за ними молочную манную кашу 
с вареньем, которую им было трудно глотать из-за распух-
шего горла (А. Чудаков). Был целый ряд случаев, когда здоро-
вые люди в течение долгих лет жили и ухаживали за больны-
ми чахоткой и сами не заражались (М. Зощенко).
СИН: разг. подхватить, разг. подцепить; ДЕР: заражение; 
инфекция, разг.-сниж. зараза; заразный.
заразиться 2, перен.
Заразиться тревогой <ленью>; заразиться любовью к похо-
дам; Он заражался от друзей всеми их увлечениями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заразился А2 от А3 ‘Человек А1 начал на-
ходиться в том же эмоциональном или ментальном состоя-
нии А2, в каком находится человек А3, – как бы заразился 1 
от А3’
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заразиться азартом.
А3 • от РОД: заразиться от приятелей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невольно заразиться; заразиться лю-
бовью <энтузиазмом, восхищением, интересом, презрени-
ем>; заразиться волнением <паникой, смятением>; зара-
зиться всеобщим ажиотажем; заразиться уверенностью 



 642 ЗАРАНЕЕЗАРАЗИТЬСЯ

в победе; заразиться от окружающих <от старших, от со-
беседника>.
 И он, слушая, заразился ее отвращением (И. Грекова). 

Штрум, просмотрев анкету, сам заразился неуверенностью 
в своей надежности (В. Гроссман). [Она] бросила школу, зара-
зившись поветрием, невесть откуда налетевшим, что учить-
ся необязательно (В. Распутин). Он заражался ее благодарно-
стью судьбе, любовью к каждому новому дню (А. Варламов). 
Ты распространяешь вокруг себя ужасное беспокойство. 
Рядом с тобой заражаешься всевозможными комплексами 
(С. Довлатов). В присутствии Глебова Куно Иванович […] 
заражался какой-то странной нервозностью: возбуждался, 
острил, голос его начинал дрожать (Ю. Трифонов). 
КОНВ: заразить [Я заразился его энтузиазмом – Он заразил 
меня своим энтузиазмом]; передаться [Я заразился его энту-
зиазмом – Его энтузиазм передался мне]; ДЕР: заразитель-
ный. [А. П.] 

ЗАРА́ЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -зен, -зна, СРАВН -ее.
заразный 1.1
Заразная болезнь; заразное заболевание; Как ты думаешь, 
это заразно?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способный передаваться от одного существа 
к другому’ [о болезнях].
  1. Метонимические употребления применительно к дей-

ствиям, из-за которых болезнь передается от одного существа 
к другому: – Ты не бойся, – сказала она, глядя на него прямо, – 
поцелуй не заразен (Д. Рубина).
2. Образные употребления применительно к абстрактным 
сущностям: Понимаю, боитесь заразиться. Да, неудача за-
разна (В. Левашов); Нищета заразна, как корь или туберкулез 
(А. Савельев).
 Он видел в мышах рассадник всех заразных болезней, 

вплоть до холеры и чумы (О. Павлов). Им надели повязки 
с шестиконечной звездой, заперли в гетто, […] запретили 
болеть заразными болезнями – больных немедленно уничто-
жали (А. Рыбаков). Тетка Кандида […] лежала у себя в ка-
море, больная чем-то заразным (Е. Хаецкая). Перепугались 
все насмерть, не знали: заразно это или не заразно (А. Труш-
кин). У тебя тоже мания. Правдомания! Смертельный недуг! 
И заразный! (М. Баконина).
АНА: инфекционный; ДЕР: карантин; эпидемия.
заразный 1.2
Заразная посуда <одежда>; заразные игрушки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий на себе или в себе возбудителей бо-
лезни, которые могут попасть к здоровому человеку или жи-
вотному’.
 Камеру Рогалеву подобрали не самую душную, полную 

и заразную (А. Савельев). Они ворошат заразный скотомо-
гильник (В. Левашов). Когда видишь безумие, особый страх 
чувствуешь, невыразимый и исступленный, словно глотнул 
заразного воздуха (Д. Симонова). [Мать] подробно рассказа-
ла ей тюремные порядки вплоть до заразных ночных горшков 
под нарами (О. Славникова). За бараком, у кухни, швартова-
лась цистерна с технической водой, которую брали из степ-
ных скважин, и была она для питья заразной, желтушной 
(О. Павлов).
АНТ: стерильный.
заразный 2
Заразный больной; Сейчас он уже не заразен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Болеющий заразной 1.1 болезнью’.
 Не  бойся. Я не заразная. Всех заразных отсеяли, лечить 

погнали (В. Астафьев). Люди расступались, словно и он […] 

только что умер от холеры и был заразен (И. Грекова). Вот 
что любопытно: ни один из пострадавших, подхвативших 
[…] неизвестный недуг, не был заразен (Д. Симонова). А тут 
и дядька тем же заболел, ну и тетка меня стала выживать 
из дому – кормить-то нечем, да еще, говорит, заразный! 
(С. Осипов).
СИН: инфекционный.
заразный 3, разг.
Заразное отделение, заразный барак.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для заразных 2 больных’.
 Из заразного отделения, где он лежал раньше, его пе-

ревели в общее и даже позволили в теплые дни выходить 
в маленький больничный садик (А. Пантелеев). В детском 
заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался 
тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье (М. Булгаков). 
Мы вас, товарищ, переведем в заразный барак (А. Веселый). 
Окруженный большой свитой, он прошел прямо в заразную 
палату, где в этот момент Грицько мыл пол, старатель-
но залезая тряпкой под топчаны (Е. Гинзбург). Этот дву-
жильный пробыл месяц в заразной палате госпиталя свято-
го Франциска, откуда люди редко возвращаются в земную 
юдоль! (Р. Штильмарк).
СИН: инфекционный; АНА: холерный, чумной [холерный 
<чумной> барак]. [А. П.]

ЗАРА́НЕЕ, НАРЕЧ.
заранее 1
Спланировать заранее; заранее договориться <объявить>; 
прийти заранее.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Значительно раньше, чем стала иметь место ка-
кая-то ситуация, чтобы подготовиться к ней’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заранее заготовленная фраза; сказать 
<оповестить, обсудить, предупредить> заранее; обдумать 
<наметить, определиться, проверить, решить> заранее; 
приготовить <заказать, припасти, собрать, оплатить> 
заранее; Эх, знать бы заранее!; Хотелось бы понимать зара-
нее, что нас ждет.
 Семенов меня заранее спросил, кто будет на дне рожденья 

(А. Геласимов). Я думаю, будет лучше, если я заранее скажу 
несколько слов о каждом (В. Белоусова). Всю жизнь, сколько 
себя помнит, Анна Федоровна заранее готовилась к общению 
с матерью (Л. Улицкая). Меня заранее предупредили, что Энн 
Фридмен красавица (С. Довлатов). Это осенний запах, он уже 
заранее предвещает осень, разлуку, забвение (Т. Толстая).
СИН: заблаговременно, предварительно, разг. или наррат. за-
годя, разг. наперед; АНА: предварительно; впрок; вперед [за-
платить вперед]; вначале, сначала, сперва, прежде; раньше 
времени, досрочно; вовремя; предусмотрительно; АНТ: в по-
следний момент.
заранее 2
Заранее уверенный в победе; спросить, заранее зная ответ; 
Не стоит заранее огорчаться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Раньше, чем стала иметь место какая-то ситуа-
ция’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заранее известный результат; заранее 
махнуть рукой на исход дела; заранее согласиться; заранее 
обрадоваться; Ему все было известно заранее.
 Таким бесцветным и смиренным […] может быть только 

голос человека, который все знает и заранее согласен на лю-
бые условия (О. Сульчинская). Тот, что был с карабином […], 
глядя на далекую черную точку буйволиной головы, заранее 
волновался (Ф. Искандер). Я уже заранее радуюсь нашей 
совместной работе (Е. Парнов). Было много подробностей 
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у этого мальчишеского тела, которые она не успела заме-
тить с вечера, но заранее полюбила (Л. Улицкая). – Что 
там? – кивнул я на окно, хотя ответ уже знал заранее 
(В. Астафьев).
СИН: разг. наперед; преждевременно. [А. П.]

ЗАРАСТА́ТЬ, ГЛАГ; -раста́ю, -раста́ет; НЕСОВ; см. ЗА-
РАСТИ ́.

ЗАРАСТИ́, ГЛАГ; -расту́, -растёт, ПРОШ -ро́с, -росла́, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ заро́сший, ДЕЕПР заро́сши; СОВ; 
НЕСОВ зараста ́ть. 
зарасти 1.1
Зарасти виноградом; Поля постепенно зарастают сорняка-
ми; Озеро полностью <наполовину> заросло камышом; Не-
высокие холмы заросли яркими цветами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарос А2 ‘Дикорастующие растения А2 заня-
ли бо́льшую часть поверхности объекта А1, часто мешая ис-
пользовать его по назначению’ [обычно это свидетельствует 
о том, что человек не заботится об А1].
  1. Расширенные употребления применительно к грязи и по-

добным субстанциям в роли А2: зарасти плесенью; зарасти 
паутиной; Дом зарос грязью; Окошко заросло пылью; Само-
вар от жесткой воды портится: быстро «зарастает» наки-
пью («Наука и жизнь», 2007).
2. Образные употребления: Пустующие пространства зара-
стают шкафами с архивом и сломанной оргтехникой (А. Те-
рехов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сад зарос (крапивой); Пруд зарос (тиной).
А2 • ТВОР: зарасти мхом <травой, кустарником>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зарасти бурьяном <репейником, полы-
нью, ковылем>; зарасти ежевикой <бузиной, вереском, плю-
щом>; зарасти ряской; Огород <двор> зарос; Поляна заросла 
кустами; Остров зарос лесом.
 Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / К нему не за-

растет народная тропа (А. С. Пушкин). Ну, о клумбах я уже 
и не говорю, не клумбы, а мусорные кучи. Некоторые даже 
крапивой заросли. Позор! (Ю. Домбровский). К лету пруд 
наполнился до обычных своих берегов, но уже на следующий 
год стал зарастать водорослями, камышом (Р. Сенчин). Бо-
лото не болото, но и не лес – какая-то заросшая крапивой да 
ольшаником пустошь (В. Быков). К сараю вели три дороги 
с разных сторон: две – справа и слева – были большими, про-
езжими, а та, что посередке, скорее тропинка, уже начала 
зарастать травой (К. Букша). Он практически ежедневно 
видел, как зарастает коростой ржавчины и песка водопро-
вод – «кровеносные сосуды» города (С. Таранов).
АНА: порасти; затянуться; покрыться; позарастать; за-
биться [Труба забилась]; ДЕР: зарастание; за́росли.
зарасти 1.2
Лицо заросло черной бородой; Ты совсем зарос, пора стричь-
ся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарос А2 ‘Волосы А2 выросли на части тела 
А1 человека или на человеке А1; говорящий считает, что А2 
слишком много и что они полностью покрывают А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шея заросла (щетиной); Подбородок зарастает 

(щетиной).
А2 • ТВОР: зарастать волосами.
 Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, 

дня три не мывшийся, с воспаленными и испуганными глаза-
ми, без багажа и одетый несколько причудливо (М. Булгаков). 

Серафим был в тесной изорванной телогрейке без пуговиц, за-
росший бородой, грязный – шубу пришлось оставить в карце-
ре, – с красными, воспаленными глазами (В. Шаламов). У него 
не борода, не усы, не бакенбарды […], а просто не брился дав-
но, и все воедино живописно заросло буйной мужской порос-
лью (А. Солженицын). Увидев грязных, помятых, заросших 
волосами военнопленных, сердобольная Володина мать не вы-
держала и позвала их мыться (А. Мусатов).
АНА: обрасти; ДЕР: за́росли.
зарасти 2
Рана долго не зарастала; Она долго не носила серьги, и ды-
рочки в ушах заросли; Язва на ноге быстро зарастает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарос ‘Повреждение или отверстие А1 на теле 
человека, постепенно уменьшаясь, перестало существовать 
в результате появления новой ткани’. 
  Образные употребления: Все понимал Павел Петрович, 

но […] как прошла эта трещина между ним и супругой, так 
и не могла уже зарасти («Знание – сила», 2013); Рана в его 
памяти – огромная, с двадцать третьего по шестьдесят пя-
тый – постепенно зарастала чужими воспоминаниями и соб-
ственными фантазиями (А. Лазарчук).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шрам зарос.
 Генка недовольно тер зарастающую ссадину на кулаке, 

размышляя, как поступить (В. Ремизов). Темечко человече-
ского детеныша зарастает существенно позже рождения 
ребенка (Б. Васильев). В дальнейшем овальное отверстие, 
венозный и артериальный протоки зарастают и в резуль-
тате этих превращений устанавливается кровообращение, 
характерное для организма взрослого (Р. Самусев, Ю. Се-
лин). В санчасть не пошел, рана заросла сама недели через 
две (Н. Никулин).
СИН: затянуться, зарубцеваться, зажить; АНА: срастись; 
закрыться; ДЕР: зарастание. [А. Л.]

ЗА́РЕВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
Далекое зарево пожара; зарево над ночным городом.
ЗНАЧЕНИЕ. Зарево А1 ‘Отсвет огня А1, а также восходящего 
или заходящего солнца, видимый на небе и на крупных объек-
тах преимущественно в темное время суток’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зарево костра.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Величественное <мощное, зловещее> за-
рево, слабое зарево; алое <багровое, малиновое, оранжевое, 
желтоватое> зарево; зарево на горизонте <на окрестных 
холмах>; зарево станционных огней <фейерверков>; Зарево 
горит <вспыхивает, разгорается> на небосклоне; Зарево ло-
жится на дальний лес; Зарево встает <стоит> над посел-
ком; Зарево освещает все вокруг.
 Вспыхивает зарево степных огней, слышатся незнакомые 

и такие созвучные окружающему миру мелодии (Ю. Дом-
бровский). Далекое зарево освещало стволы деревьев, ложи-
лось розовыми пятнами на землю (В. Гроссман). – Три часа 
назад склад на Охте взлетел на воздух, – сказала Лола. –  Мы 
видели зарево (Н. Подольский). Взрыв и пожар Андрей назна-
чил на половину четвертого, до рассвета далеко, все Под-
московье будет смотреть на зарево (А. Азольский). О, эти 
полночные отъезды из Ленинграда, чаще всего в разгар бе-
лых ночей, когда вечерняя заря еще светилась за вокзалом 
и на ее щемяще-печальном зареве рисовались черные силуэ-
ты дореволюционных старопитерских фабричных корпусов 
(В. Катаев).
АНА: зарница; сполох, отблеск. [А. П.]
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ЗАРО́ДЫШ, СУЩ; МУЖСК, -а.
зародыш 1
Положение зародыша в утробе; развитие зародыша лягушки.
ЗНАЧЕНИЕ. Зародыш А1 ‘Организм животного или человека 
А1 в начальный период своего развития, находящийся внутри 
материнского организма или в яйце’.
  Расширенные употребления применительно к организмам 

других видов: Он увлеченно рисовал перед Зубром картину 
Вселенной, где носятся зародыши микроорганизмов и, найдя 
на какой-нибудь планете подходящие условия, колонизируют 
ее, начинают там эволюцию (Д. Гранин); Без зародыша зерно 
не прорастает (Ч. Айтматов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зародыш человека.
 • КАКОЙ: человеческий зародыш.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Недельный зародыш; зародыши млекопи-
тающих <рыб>; стадии развития зародыша; пересадка за-
родыша к донору.
 Он сорвал другую ягодку и рассмотрел ее против солнца: 

[…] внутри светился жидкий янтарь и сидели две косточки, 
похожие на зародыши близнецов (В. Пьецух). Он сидел, опу-
стив голову, чем-то похожий на зародыш человека во чреве 
(Ф. Искандер). Я видела когда-то в Москве в одной лаборато-
рии, как снимали развитие зародыша в курином яйце (В. Ду-
динцев). В хорошем осетре […] – миллионы икринок, но конеч-
ная цель природы будет блестяще достигнута, если из этого 
количества зародышей вырастает хотя бы десяток рыб 
(А. Куприн). В инкубаторе должен быть влажный воздух, по-
тому что если воздух будет сухой, то из яиц сквозь скорлупу 
будет испаряться много жидкости и зародыши могут погиб-
нуть (Н. Носов). Мать его в школе ботанику вела и зоологию. 
У нее там всякие зародыши в банках стояли (С. Довлатов).
СИН: эмбрион; АНА: плод; личинка.
зародыш 2, перен.
Зародыш демократического строя; зародыш будущей тео-
рии.
ЗНАЧЕНИЕ. Зародыш А1 ‘Явление А1 в начальный период 
своего развития, когда в нем есть только некоторые свойства 
А1, – как бы зародыш 1 А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зародыш истины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зародыш патриотизма <религиозной 
веры>; зародыш будущей могущественной организации.
 Землячества – зародыши всероссийского союза (М. Горь-

кий). Почему вы […] молчите, когда в великой стране идет 
удушение великой литературы в ее зрелых плодах и ее зароды-
шах? (Н. Берберова). Для него эти случайные слова стали за-
родышем будущей формулы (Ф. Искандер). Но влюбленность 
была в самом зародыше, и развиться ей не было суждено, его 
призвали в армию (В. Панова). Бережков знал, что еще со вре-
мен Жуковского рядом с аэродинамической лабораторией су-
ществовал небольшой музей или, вернее, зародыш будущего 
музея по истории авиации (А. Бек).
СИН: зачаток; АНА: ядро.
◊ в зародыше ‘в самом начале’: пресечь <подавить> бунт 
в зародыше. [А. П.]

ЗАРОНИ́ТЬ, ГЛАГ; -роню́, -ро́нит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
ро́ненный, -ен, -ена и  заронённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ 
нет; книжн.
заронить 1
Заронить сомнение в чью-л. душу; заронить любовь в ее 
сердце.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 заронил А2 в А3 с помощью А4 ‘Человек А1 
сделал или сказал А4, в результате чего в реальном или во-
ображаемом органе А3 другого человека возникло эмоцио-
нальное или ментальное состояние А2, обычно ощущаемое 
как слабое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 •  заронить печаль.
А3 •  заронить (любовь) в душу.
А4 •  заронить своими словами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заронить интерес, заронить недоверие 
<подозрение, опасение>, заронить искру надежды; заронить 
тоску в сердце.
 Ему сейчас нужно было в нескольких фразах на бумаге 

сказать очень много и по возможности не заронить в чужую 
душу сомнений (О. Дивов). И с пронзительной тоской и го-
речью подумал в тот час о матери, заронившей в душу его 
надежду (Ч. Айтматов). Панин первый заронил в сознание эту 
мысль, которая никогда б не родилась сама, – пойти против 
отца (О. Форш). Главное то, что своими случайными слова-
ми он заронил в голову дяди Сандро идею великого усовершен-
ствования (Ф. Искандер).
СИН: посеять, пробудить.
заронить 2
Твои слова заронили надежду в мою душу; Его поступок заро-
нил печаль в мое сердце.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заронил А2 в А3 ‘Ситуация А1 стала причи-
ной того, что в реальном или воображаемом органе А3 чело-
века возникло эмоциональное или ментальное состояние А2, 
обычно ощущаемое как слабое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ее поведение заронило (подозрение в мое сердце).
А2 •  ВИН: заронить опасение.
А3 •  в ВИН: заронить (недовольство) в душу.
 Это слушание, эта пора «до чтения» странным образом 

повлияла на меня, заронив сомнение в необходимости книги 
(В. Каверин). 
СИН: посеять, пробудить. [А. П.]

ЗА́РОСЛИ, СУЩ; ЖЕНСК; -ей и за́росль, -и, преим. в форме 
МН.
Камышовые <мангровые> заросли; заросли шиповника.
ЗНАЧЕНИЕ. Заросли А1 ‘Кустарники, деревья или трава А1, 
растущие близко друг к другу, так что их ветки, листья или 
стебли смыкаются и сквозь них трудно увидеть что-то и через 
них трудно пройти’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заросли тростника.
 • КАКИЕ: ольховые заросли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тропические заросли; лесные заросли; 
колючие заросли; дикие заросли; густые <непроходимые, не-
пролазные> заросли; банановые <бамбуковые, эвкалиптовые, 
пальмовые> заросли; заросли кустарника <невысоких деревь-
ев>, заросли боярышника <дикой малины, можжевельника, 
ольхи, терновника, туи>, заросли лопухов <крапивы, голубики, 
папоротника>; прочесывать заросли; рубить заросли; ныр-
нуть <забраться> в заросли; спрятаться <притаиться> 
в зарослях; запутаться в зарослях; продираться <прорубать-
ся> сквозь заросли; прорубить дорогу в зарослях; Заросли сто-
ят стеной.
 Вдалеке парк соприкасался с чьими-то […] владениями, 

скрытыми за колючими изгородями, решетками и зарослями 
дикого винограда, шиповника, терний (В. Катаев). В зарослях 



 645 ЗАРЫВАТЬСЯЗАРОСЛИ

репейника под оградой он спугнул нескольких куриц, которые 
с громким кудахтаньем бросились к дому (В. Быков). С од-
ной стороны река, с другой – заросли кустарника, густые, 
ни пройти, ни проехать (Д. Гранин). Река здесь распадалась 
на сотни рукавов, намывала и снова разрушала песчаные 
острова, затопляла ивняковые заросли (И. Грекова). Блудово 
болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, 
как почти всегда начинается большое болото, непроходимою 
зарослью ивы, ольхи и других кустарников (М. Пришвин). Не-
прорубленные и нерасчищенные аллеи превратились в сплош-
ную заросль (Ю. Домбровский).
АНА: дебри; чаща, чащоба; ковер (мха). [А. П.]

ЗАРПЛА́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Зарплата врача <школьного учителя>; Его зарплаты с тру-
дом хватало на жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. Зарплата А1 в А2 в размере А3 ‘Сумма А3 денег, 
выплачиваемая работнику А1 учреждения А2, обычно поме-
сячно’.
   Зарплата – сокращение от  заработная плата.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зарплата отца.
 • ПРИТЯЖ: мамина <моя> зарплата.
 • КАКАЯ: профессорская зарплата.
А2 • КАКАЯ: университетская зарплата.
 •  в  ПР: зарплата в банке.
А3 • в ВИН: зарплата в сто тысяч.
 •  в размере РОД: зарплата в размере ста тысяч рублей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошая <высокая, большая, приличная> 
зарплата, низкая <невысокая, небольшая, мизерная, ничтож-
ная, не ахти какая> зарплата; тринадцатая зарплата [‘до-
полнительная зарплата, выплачиваемая сотрудникам в качестве 
поощрения или вознаграждения’]; зарплата за два месяца; дни 
зарплаты; сокращение зарплат; получать зарплату; начис-
лять <выплачивать> зарплату; повысить <увеличить, приба-
вить> зарплату; понизить <урезать> зарплату; задержать 
выплату зарплаты; потерять в зарплате; платить зарплату 
два раза в месяц; жить от зарплаты до зарплаты [‘каждый 
раз полностью расходовать всю получаемую зарплату, не от-
кладывая денег про запас’]; Зарплаты хватает <не хватает>; 
Размер зарплаты составляет пятьдесят тысяч рублей.
 Ирина могла на свою зарплату снимать жилье, питаться 

и еще откладывать на черный день (В. Токарева). Когда-то 
лаборантская ее зарплата составляла тридцать семь руб-
лей пятьдесят копеек (Л. Улицкая). Это втрое меньше, 
чем годовая зарплата нашего автомеханика Фимы Клейна 
(С. Довлатов). На одну зарплату разве сейчас проживешь 
(В. Войнович). – Нет, лучше не женись, – сказал Джапари-
дзе. – Распишешься – сразу свободу потеряешь, зарплату от-
давай, пить не смей (И. Грекова).
СИН: заработок; АНА: аванс [часть зарплаты, выплачивае-
мая в первой половине месяца], разг. получка [часть зарплаты, 
выплачиваемая в конце месяца]; оклад; доход; стипендия; го-
норар; пособие по безработице; командировочные; суточные; 
ДЕР: зарплатный [зарплатная карточка]. [А. П.]

ЗАРУБЕ́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Зарубежный кинематограф; зарубежные гастроли; зару-
бежная командировка <поездка>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с другими по отношению к России 
странами’.
  Употребляется главным образом применительно к разви-

тым странам Европы, Азии и Америки.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зарубежная литература <история>, за-
рубежная эстрада; зарубежные новости; зарубежный опыт; 
зарубежные коллеги <специалисты>, зарубежные партнеры 
<производители>; зарубежные журналисты; русские и зару-
бежные классики.
 Писатели писали заметки для отечественных и зарубеж-

ных газет и радио (В. Гроссман). С каким щегольством те-
левизионные и радиодикторы произносят почти не по-русски 
название песен и имена зарубежных исполнителей! (С. Есин). 
Его коллекция не уступает лучшим собраниям многих музеев, 
как наших, так и зарубежных (Ю. Азаров). Кто действи-
тельно помог, так это она, исхлопотав мне впоследствии 
очень ощутимый грант в одном из зарубежных благотвори-
тельных фондов (С. Гандлевский). Заведующий корпунктами 
радостно заявил, что полный материал Айдарова заказали 
восемь центральных газет и две зарубежные (М. Бакони-
на). Долговский вокзал в ожидании проезжающих на фести-
валь зарубежных гостей был почищен и приведен в порядок 
(В. Войнович).
СИН: иностранный, заграничный; АНА: импортный; АНТ: 
отечественный, российский; наш. [А. П.]

ЗАРУЧА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ЗАРУ-
ЧИ́ТЬСЯ.

ЗАРУЧИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -чу́сь, -чи́тся; СОВ; НЕСОВ зару-
ча́ться.
Заручиться поддержкой вышестоящих лиц; Прежде чем за-
ручаться моим согласием, расскажи мне все в деталях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заручился А2 человека А3 ‘Человек А1, ко-
торому для успешного осуществления его действия или дея-
тельности необходимо содействие А2 человека А3 или доку-
мент А2, получил А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: заручиться покровительством.
А3 •  у  РОД: заручиться у начальника (согласием).
  А3 может быть выражено зависимым от А2 словом: зару-

читься поддержкой начальника; заручиться его поддержкой 
<родительским согласием>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заручиться гарантиями <помощью, 
дружбой>, заручиться голосами избирателей <одобрением 
начальства, устным разрешением директора>; заручить-
ся специальным пропуском <письменными рекомендациями 
с предыдущего места работы, ордером на обыск>.
 Заручившись поддержкой византийского императора, 

он устроил заговор и ночью, ворвавшись к отцу в спаль-
ню, зарубил его секирой (Ф. Искандер). Однако и сам Зубр 
не заводил разговора об этом, не воспользовался приездом 
Штуббе в СССР, не заручился его свидетельством (Д. Гра-
нин). Позвонив в хозяйственную службу и заручившись 
уверениями тучной Галины Львовны в том, что «конечно, 
починим, Варечка, я сию же минуту Степку пошлю», Вар-
вара позвонила юристам (Т. Устинова). Фабричный юрис-
консульт, девочка не старше его дочери, посочувствовала, 
полистала справочники, посоветовала заручиться хода-
тайством коллектива (М. Веллер). Прежде чем свататься 
к девушке, каждый парубок заранее заручается ее согласи-
ем (И. Стаднюк). 
АНА: договориться, обеспечить. [А. П.]

ЗАРЫВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ЗА-
РЫ́ТЬСЯ. 
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ЗАРЫ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ро́юсь, -ро́ется; СОВ; НЕСОВ зары-
ва́ться.
зарыться 1.1
Как приятно зарыться в горячий песок!; Дети зарывались 
в снег и звонко смеялись. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарылся в А2 ‘Существо А1 переместилось 
в рыхлую субстанцию А2 или вошло в контактом с мягким 
предметом А2, сделав в А2 углубление, так что А1 полностью 
или частично перестало быть видимым’.
  1. Метонимические употребления применительно к емко-

стям с сыпучим или рыхлым веществом в роли А2: зарыться 
в ведро с песком; Веню гоняла милиция по дворам, но так и не 
поймала – он умудрился зарыться в мусорном контейнере 
(З. Прилепин).
2. Расширенные употребления применительно к ситуации, 
когда, вырыв углубление в рыхлой субстанции, А1 не засыпа-
ет им себя сверху: Зарывались в уже грязную и еще мерзлую 
землю с куда большим рвением, чем ходили в атаки (Б. Ва-
сильев).
3. Образные употребления: Раньше он больше читал, глубже 
зарывался в культурные проблемы (Л. Улицкая); Он читает 
старые, дореволюционные журналы, газеты. Зарывается 
в глубокое прошлое (С. Липкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Змеи <ящерицы> зарываются (в мох).
А2 • в ВИН: зарыться в снег.
 • в ПР: зарыться во мху.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно 
предмет целиком и его часть, используется конструкция вида 
зарыться головой в подушку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зарыться глубоко <неглубоко>; мгновен-
но зарыться; зарыться в землю <в гальку, в кучу угля>; за-
рыться ногами в теплую пыль; зарыться для тепла в стог 
сена.
 Пришлось ему в поле ночевать; зарылся в копну и проспал 

всю ночь (Вс. М. Гаршин). Белые полярные куропатки, то ли 
незаметные на снегу, то ли зарывшиеся в него, внезапно сры-
вались в полушаге от лыжи (М. Бутов). В них [в скирдах] мы 
располагались на ночь, зарывшись по горло в солому (В. Войно-
вич). Данила схватил гуся обеими руками, зарылся в его крылья, 
в перо лицом и услышал еле внятное тепло, еще хранящееся 
в недре птицы (В. Астафьев). Заботливо укрыв Быкова и Голу-
бя мешками, Аниканов и сам зарылся в мешки, оставив отвер-
стие для глаз и взяв автомат наизготовку (Э. Казакевич).
СИН: закопаться; АНТ: вылезти.
АНА: спрятаться [спрятаться лицом в складках юбки]; 
уткнуться.
зарыться 1.2
Носы лыж зарылись в снег; Лодка то и дело зарывалась 
в ил.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарылся в А2 ‘Предмет А1, перемещаясь, 
погрузился полностью или частично в рыхлую субстанцию 
А2’.
  Расширенные употребления применительно к воде в роли 

А2: Лодка поминутно зарывалась в волны.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Полозья зарылись (в сугроб).
А2 •  в  ВИН: зарыться в отмель.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно 
предмет целиком и его часть, используется конструкция вида 
Санки зарылись передом в снег.
 Еще и еще вспыхивало и исчезало сияние солнца, пока са-

молет окончательно не зарылся в глубь многокилометровой 

толщи облаков (И. Ефремов). В чистейшем рыхлом снегу 
трехтонный японский «крейсер земель» застрял метров че-
рез двадцать – некоторое время он волок перед собой кучу 
снега, а потом беспомощно зарылся капотом и встал (А. Вар-
ламов). Течение часто наносило песчаные мели, громоздкие, 
перегруженные суда зарывались носом (Б. Васильев). Центр 
тяжести КУК-2 смещен вперед, комбайн зарывается в зем-
лю, и устранить этот дефект уже невозможно (А. Азоль-
ский). От гнедых шел пар, колеса по ступицы зарывались 
в ухабы (Б. Васильев).
АНА: забуриться; уткнуться.
зарыться 2, перен., разг.
Зарыться в книги; На даче он зарывался в старые журналы 
и читал днями напролет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарылся в А2 ‘Человек А1 с большим инте-
ресом и не отрываясь читает длинный текст, содержащийся 
в информационном объекте А2, – как бы зарылся 1.1 в А2’.
  Метонимические употребления применительно к хранили-

щам текстов в роли А2: Назавтра я был у него дома – зарылся 
в его богатой библиотеке (Р. Шмараков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 •  в  ВИН: зарыться в толстую книгу.
 • в ПР: зарыться в документах.
 И теперь он удивлялся выросшей вокруг него стене молча-

ния, пугался свободы, которой так долго добивался, блажен-
но зарывался в книги и справочники (Д. Каралис). Обнаружив, 
что где-то поблизости есть старинная библиотека, принад-
лежавшая раньше какому-то монастырю, он […] с головой 
зарылся в алхимические рукописи (Е. Парнов). В кабинете от-
сиживаешься? В бумажках зарылся? (Н. Дубов). Старшие 
дети кончили учить уроки, только Аня в беседке зарылась 
в книги, готовится к выпускным экзаменам (З. Воскресен-
ская). 
СИН: уйти с головой.
зарыться 3, перен., разг.
Он совсем зарылся в работе и не успел к поставленному сро-
ку; Что-то я зарылся в ремонте – никак не могу закончить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарылся в А2 ‘Человек А1 слишком долго за-
нимается делом А2 из-за того, что с А2 связано много про-
блем или А1 обращает слишком много внимания на мелкие 
детали А2, – А1 как бы зарылся 1.1 в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 •  в  ПР: зарыться в административных делах.
 В переписываемом часто зарывался настолько, что 

не улучшал его, а ухудшал и потом выкидывал (В. Войно-
вич).
АНА: закопаться; погрязнуть; АНТ: разг. покончить, разг. 
разделаться. [А. П.]

ЗАРЯ́, СУЩ; ЖЕНСК; -и́, ВИН -ю ́, МН зо́ри, зорь, зо́рям.
заря 1
Утренняя <вечерняя> заря; Хороши зори на Брянщине!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свет от восходящего или заходящего солнца, 
имеющий различные оттенки красного цвета’.
  1. Метонимические употребления применительно к време-

ни, когда появляется свет восходящего или заходящего солн-
ца, в сочетаниях на заре и  до зари: Море, походы, костры 
из смоляных ветвей, сноп искр над костром, прогулки до зари 
по берегу – это ее (Ю. Домбровский).
2. Часто служит названием или входит в состав названий: 
гостиница <кинотеатр> «Заря»; ракета на подводных 
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крыльях «Заря», часы «Заря»; фабрика «Новая заря» <«Крас-
ная заря»>; пансионат «Вечерние зори».
3. Коннотации: ‘начало чего-л. нового’: Вперед, заре навстре-
чу, / Товарищи в борьбе! / Штыками и картечью / Проложим 
путь себе! (А. Безыменский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Алая <розовая, румяная> заря; предрас-
светная заря; зимняя холодная заря; на утренней <вечер-
ней> заре; полоска зари; в лучах зари; первые проблески зари; 
на заре нового дня; сидеть до зари; Заря встает <занима-
ется, разгорается>; Заря алеет; Заря догорает <угасает> 
за лесом; Заря озарила все вокруг; Заря окрашивает небо 
алым цветом.
 На  заре ты ее не буди, / На заре она сладко так спит 

(А. Фет). А вдали, вдали / Ходят тучи, да алеют зори, / Да 
летают журавли (А. Блок). К рассвету прояснилось. Заря 
вставала уже зимняя, розовая (Б. Екимов). Розовый свет 
на красноватых, со смуглотой, древних кирпичных башнях. 
Кажется, свет зари поднимает их вверх (И. Грекова). И хотя 
погода стояла жаркая, с ветреными полднями и тихими 
комариными зорями, все, все говорило о приближении осени 
(Б. Можаев). Отправились спать мы далеко за полночь и ут-
реннюю зарю проспали (А. Варламов).
АНА: восход, закат.
заря 2, МН нет.
Заря новой эры; на заре автомобилизма.
ЗНАЧЕНИЕ. Заря А1 ‘Начало важного для людей длительного 
периода А1 или промежуток времени, когда важное для лю-
дей А1, занимающее длительный период, возникает и начи-
нает развиваться’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заря новой жизни.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заря человечества <христианства>; 
на заре туманной юности; на заре эпохи <перестройки>.
 На заре демократических преобразований, в канун пер-

вых всенародных президентских выборов, он вполне всерьез 
объявил себя монархистом (Е. Козырева). Саша, хотя и улы-
бался в ответ, не любил прозвище, полученное на заре жур-
налистской карьеры (М. Баконина). Просмотры уникальных 
кинокадров, снятых на заре кинематографии, в которых фи-
гурируют тогдашние знаменитости, вызывают обычно не-
доумение или ироническую улыбку (Н. Богословский).
АНА: истоки; начало; АНТ: закат (закат цивилизации).
заря 3, ВИН зо́рю; устар.
Пробить вечернюю <утреннюю> зорю; Играй зорю!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Военный сигнал на барабане, горне или трубе, 
отмечающий время подъема и отбоя’.
 Из дальней казармы […] донеслись звуки вечерней молит-

вы, барабан пробил последнюю зорю (В. Короленко). По пере-
езде малолетный Витушишников научился бойко барабанить 
зорю (Ю. Тынянов). Когда мама наконец уговаривает отца 
посмотреть на внучку, он приходит с корнет-а-пистоном 
и оглушительно играет над кроваткой, в которой она ле-
жит, утреннюю зорю – сигнал, которым в полку начинается 
день (В. Каверин).
АНА: подъем, отбой [сыграть подъем <отбой>].
◊ ни свет ни заря ‘очень рано’: просыпаться <вставать> 
ни свет ни заря; от зари до зари ‘с раннего утра до позднего 
вечера’ [обычно о периоде, когда кто-л. занимается трудной 
работой]: трудиться от зари до зари. [А. П.]

ЗАРЯ́Д, СУЩ; МУЖСК; -а.
заряд 1 ‘пуля или дробь’: выпустить в медведя два заряда.
заряд 2.1 ‘накопление электроэнергии’: заряд и разряд батарей.

заряд 2.2 ‘накопленная в батарее электроэнергия’: Заряда батареи 
хватает на пять часов.
заряд 2.3 ‘ток’: Его будто ударило электрическим зарядом.
заряд 2.4, физ. ‘одна из скалярных величин’: положительный за-
ряд. 
заряд 3, перен. ‘сильная эмоция или ощущение, которые имеются 
у субъекта’: заряд бодрости.

заряд 1
Заряд дроби; Не стреляйте раньше времени, надо беречь за-
ряды.
ЗНАЧЕНИЕ. Заряд А2 ‘Порция вещества А2 или объект, со-
держащий такое вещество, помещаемые в ствол огнестрель-
ного орудия А1 для однократного выстрела из А1’.
  Образные употребления применительно к обильному, 

но кратковременному снегопаду: Нас накрыло снежным за-
рядом; На Исаакиевскую площадь и близлежащие улицы обру-
шился снежный заряд (В. Аксенов); А на перевале […] из низ-
ких туч вдруг ударил снежный заряд, и все вокруг потемнело 
(К. Серафимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заряд пневматического пистолета.
 • КАКОЙ: пушечный заряд.
А2 • РОД: заряд картечи <соли, пороха>.
 • КАКОЙ: картечный заряд.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тротиловые заряды; заряд шрапнели; 
разрывной заряд [порох или сильновзрывчатое вещество, на-
ходящееся внутри снаряда, которое воспламеняется в момент 
полета снаряда или про попадании в объект]; подрыв заряда; 
стрелять холостыми зарядами; тратить драгоценные заря-
ды; Подрывники расставили заряды; Сколько зарядов у него 
еще осталось?
 На прыжке в него [в волка] было пущено два заряда: один 

оторвал ему левое ухо, другой – половину хвоста (М. При-
швин). Он вернулся через двадцать минут и объяснил, что чи-
новник, неловко разряжая ружье, пустил себе в лоб весь заряд 
крупной дроби (Г. Газданов). На шести шагах самый слабый 
заряд пробивает ребра (М. Шишкин). Клёкотов хладнокровно 
прятался за гаражами, переждал несколько выстрелов, потом 
выглянул и увидел, что человек с ружьем шарит по карманам: 
заряды кончились (А. Слаповский). За потраву чужих участков 
многим из нас доставались пониже спины воспитательные за-
ряды соли (О. Зайончковский). Она объяснила, куда заложить 
оставшиеся заряды, как соединить их тонким проводом и как 
тонкий провод примотать к концам кабеля (В. Войнович).
АНА: снаряд, патрон, дробь, картечь, шрапнель, ядро [пу-
шечное ядро].
заряд 2.1, необиходн.
Заряд и разряд батареи; Заряд батарей занял около двух ча-
сов.
ЗНАЧЕНИЕ. Заряд А1 ‘Процесс накопления электроэнергии 
устройством А1, предназначенным для хранения и отдачи 
электроэнергии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заряд аккумулятора.
 После заряда первой батареи в том же порядке заряди-

ли и остальные (К. Феоктистов). В современных автомоби-
лях очень много потребителей электроэнергии, а движение 
на невысоких скоростях не обеспечивает полноценного заря-
да батареи («Автопилот», 2002.11.15). Мощность и напря-
жение зарядного устройства должны быть достаточными 
для заряда аккумуляторной батареи на 90% номинальной ем-
кости в течение не более 8 ч («Правила технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей», 2003).
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АНТ: разряд; ДЕР: дозаряд.
заряд 2.2
Заряда батареи хватает на пять часов; Выключу телефон – 
надо поберечь заряд.
ЗНАЧЕНИЕ. Заряд А1 ‘Накопленная в батарее А1 устройства 
электроэнергия, необходимая для функционирования этого 
устройства’.
  1. Заряд батареи может обозначаться специальными инди-

каторами устройства: красная лампочка, загорающаяся в слу-
чае, если заряда остается немного; полоски в углу экрана мо-
бильного телефона; всплывающая надпись типа «Осталось 2 
часа» на экране компьютера.
2. Метонимические употребления применительно к устрой-
ству в роли А1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заряд аккумулятора.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заряд батареек фотоаппарата; Заряда 
достаточно <недостаточно> для трех часов работы; За-
ряд кончился; Заряда не хватило; Сколько еще осталось за-
ряда?
 Заряда батарей в ручке нового станка хватает на три–

шесть месяцев ежедневного бритья (Homes & Gardens). В од-
ной из батарей оказался неисправным датчик, указывающий 
на полный заряд батареи (К. Феоктистов).
заряд 2.3
Удар электрического заряда был очень мощным. Он вздрог-
нул, будто его ударил электрический заряд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что может ударить током из-за имеющегося 
в объекте электрического напряжения’ [реализуется в огра-
ниченном количестве сочетаний: электрический заряд, удар 
электрического заряда, ударить электрическим зарядом; 
Электрический заряд пробежал (по спине)].
 И эта боль, как удар электрического заряда, оживила 

меня (Ф. Искандер). Она […] прицелилась вилкой в ломтик 
балыка, коснулась его, но тут же разжала пальцы, словно 
в балыке был электрический заряд, ударивший ее (А. Азоль-
ский). Неожиданно электрический заряд пробежал по его 
телу (М. Рыбакова).
АНА: ток, (электрический) разряд.
заряд 2.4, физ.
Электрический заряд; заряд, равный одному кулону; отрица-
тельный <положительный> заряд; точечный заряд.
ЗНАЧЕНИЕ. Заряд А1 в А2 ‘Скалярная величина А2, опреде-
ляющая способность тела А1 быть источником электромаг-
нитных полей и участвовать в электромагнитном взаимодей-
ствии’.
  Единица измерения заряда – кулон.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заряд физического тела.
А2 • в ВИН: заряд в два кулона.
 На тонких шелковых нитях, укрепленных в одной точке, 

подвешены одинаковые легкие бумажные гильзы, имеющие 
электрические заряды одинакового знака (В. Лукашик, Е. 
Иванова). Для примера представьте себе две частицы – два 
электрических заряда А и В, разделенные расстоянием, рав-
ным одному световому часу (В. Комаров). Согласно законам 
электродинамики, удержать электрические заряды в элек-
трическом сосуде нельзя (Г. Горелик).
АНА: напряжение; давление; масса; объем; скорость; тем-
пература.
заряд 3, перен.
Заряд положительных эмоций; Вы получите заряд бодрости 
на целый день!

ЗНАЧЕНИЕ. Заряд А1 ‘Большая порция положительной эмо-
ции или положительного ощущения А1, которыми человек 
как бы заряжен’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заряд оптимизма.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заряд жизненной энергии.
 Бывшая Шура Федотова, ныне Ширли Федот, во всей сво-

ей внешности несла какой-то заряд оптимизма (В. Аксенов). 
Он говорил сдержанно и тихо, но с таким зарядом ненави-
сти, что все выкрики Хмелева меркли перед этим непроби-
ваемым презрением (Д. Быков). Заряд любопытства, кото-
рое кошку сгубило, во мне еще был немалый (В. Войнович). 
Они взяли с Безлетовым по концу веревки и потянули. Сразу 
далось тяжело, но еще был заряд остервененья и запас сил 
(З. Прилепин). При всем желании использовать эту фразу 
в качестве детонатора нельзя было, и весь заряд раздраже-
ния пришлось нести с собой (А. Щербаков).
АНА: запас. [А. П.]

ЗАРЯДИ́ТЬ1, ГЛАГ; -ряжу́, -ря́дит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
заря́женный, -ен, -ена и заряжённый, -ён,-ена́; СОВ; см. ЗА-
РЯЖА́ТЬ.

ЗАРЯДИ́ТЬ2, ГЛАГ; -ряжу́, -ря́дит и -ряди́т; СОВ; НЕСОВ 
нет.
зарядить 1, наррат.
В октябре зарядили дожди; Дождь зарядил на неделю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарядил ‘Осадки А1 начались и не прекраща-
ются, что не нравится говорящему’ [А1 – дождь или снег].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Снег зарядил (еще сильнее, чем раньше).
 Дождь, как видно, зарядил надолго, хорошо, если только 

до утра (В. Аксенов). Уже с утра зарядил дождь, который 
вовсе не собирался утихать, а, напротив, постепенно де-
лался все настойчивее (Н. Леонов, А. Макеев). Потом вдруг 
зарядил легкий быстрый дождь (О. Павлов). Числа с два-
дцать пятого августа как зарядил дождь, так и шел и шел, 
и постепенно стал перерастать в снег («Дружба Народов», 
2009).
АНА: полить; пойти; начаться; АНТ: прекратиться, пере-
стать.
зарядить 2, уходящ. разг.
Да что ты зарядил одно и то же!; Он зарядил ходить к нам 
в гости.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зарядил А2 ‘Человек А1 начал часто делать 
А2 или говорить А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зарядить одно и то же [А2 – обычно одно или 

одно и то же].
 • ИНФ: (Он) зарядил петь (одну и ту же песню).
 • «ПРЕДЛ»: (Он) зарядил: «Купи да купи!»
 Да что ты зарядил одно: «дурак да дурак»? (Н. С. Лес-

ков). Зарядил одно: «Не твое дело! пошла вон!» – да и все 
тут (А. П. Чехов). – А что, по-твоему, как зарядили ходить 
в кино, так уж и ходи до самой смерти? – засмеялся Сережа 
(Г. Николаева).
СИН: разг. заладить; АНА: твердить; повторять; разг.-
сниж. талдычить; зачастить; АНТ: перестать. [А. Л.]

ЗАРЯ́ДКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -док.
зарядка 1 ‘физические упражнения’: На зарядку становись!
зарядка 2.1 ‘вставка патрона в оружие’: зарядка винтовки.
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зарядка 2.2 ‘вставка расходного материала в устройство’: зарядка 
пленки в фотоаппарат.
зарядка 3.1 ‘восстановление запаса электрической энергии’: за-
рядка аккумулятора.
зарядка 3.2, разг. ‘накопленная в батарее электроэнергия’: Сколько 
еще осталось зарядки?
зарядка 3.3, разг. ‘устройство для зарядки 3.1’: купить зарядку для 
ноутбука.

зарядка 1
Утренняя <вечерняя> зарядка; делать зарядку; На зарядку 
становись! [команда].
ЗНАЧЕНИЕ. Зарядка для А2 ‘Комплекс физических упражне-
ний для укрепления тела или тренировки его части А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к меро-

приятию, на котором делают зарядку: пойти на зарядку; По-
чему ты не на зарядке?
2. Расширенные употребления применительно к уму в роли 
А2: зарядка для ума <для мозгов>; Логические задачки – это 
зарядка для ума.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: зарядка для кистей рук <для глаз>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошая зарядка; оздоровительная за-
рядка; изнуряющая зарядка; зарядка в воде <в бассейне>; за-
рядка для детей <для солдат, для пенсионеров, для ленивых>; 
зарядка по системе ушу; Каждое утро начинаю с зарядки; 
Здоровье в порядке – спасибо зарядке.
 Ранним утром, наскоро сделав зарядку, положил я в гриб-

ную корзину кусок хлеба […] и отправился в лес (В. Коржи-
ков). Он улыбнулся, вышел на балкон и […] стал старательно 
делать вечернюю зарядку (Л. Сапожников). В шесть часов – 
подъем, […] потом бежим на зарядку, после которой сразу 
на речку («Континент», 2002). В сказке Григория Остера «За-
рядка для хвоста» мартышка учила слоненка делать зарядку 
(«Наука и жизнь», 2009). Утром у них была зарядка, а потом 
целый день занятия, игры (М. Шишкин).
СИН: утренняя гимнастика; АНА: разминка; упражнение; 
тренировка; аэробика; физкультура.
зарядка 2.1
Зарядка пневматической винтовки; Зарядку подводного ру-
жья лучше производить в воде.
ЗНАЧЕНИЕ. От заряжать 1.1: А1 заряжает А2 А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: зарядка пистолета.
А3 • ТВОР: зарядка (ружья) дробью <патронами>.
  А1 обычно не выражается.

зарядка 2.2
Зарядка и ремонт огнетушителя; Зарядка капкана проста.
ЗНАЧЕНИЕ. От заряжать 1.2: А1 заряжает А2 А3.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А2 • РОД: зарядка картриджа (для принтеров).
А3 • ТВОР: зарядка (картриджа) чернилами.
  А1 обычно не выражается.

УПРАВЛЕНИЕ 2.
А3 • РОД: зарядка пленки.
А2 • в ВИН: зарядка (пленки) в фотоаппарат.
  А1 обычно не выражается.
 Почему бы, к примеру, не снизить плату за зарядку аква-

лангов воздухом? («Спортсмен-подводник», 1968).
СИН: заправка. 
зарядка 3.1
Зарядка аккумулятора; производить зарядку телефона <но-
утбука>.
ЗНАЧЕНИЕ. От заряжать 2: А1 заряжает А2 от А3.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: зарядка батареи.
А3 • от РОД: зарядка от сети <от (постороннего) источ-

ника тока>.
  А1 обычно не выражается.
 Мы устроились на берегу ручья, а Джим продолжал во-

зиться с трансформатором для зарядки батарей (А. Ши-
манский). Трос-батарея будет вырабатывать ток и на этой 
глубине, но только температурный перепад между концами 
будет меньше и зарядка аккумуляторов будет происходить 
медленнее (Г. Адамов). [Два источника питания] обеспечи-
вают работу прибора от сети переменного тока и зарядку 
аккумуляторной батареи («Вестник авиации и космонавти-
ки», 2004.06.30). В аэропортах, гостиницах, интернет-ка-
фе и вокзалах Англии начали устанавливать […] платные 
устройства для зарядки мобильников («Наука и жизнь», 
2007).
АНТ: разрядка.
зарядка 3.2, разг.
Полная зарядка аккумулятора; Зарядки хватает на несколько 
дней; Сколько еще осталось зарядки?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Накопленная в батарее А1 устройства электро-
энергия, необходимая для функционирования этого устрой-
ства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зарядка батареи (телефона).
 [На оружии] горел зеленый индикатор полной заряд-

ки (А. Лазарчук). Не горящая при включении зажигания 
лампочка зарядки аккумулятора говорит о проблемах с ге-
нератором («Автопилот», 2002.04.15). Благодаря малому 
энергопотреблению, одной зарядки аккумулятора хватает 
на пару, а то и больше, видеокассет («Мир&Дом. City», 
2004.03.15). 
СИН: заряд.
зарядка 3.3, разг.
Переносная <стационарная> зарядка; купить зарядку; Я за-
был зарядку для ноутбука; У кого есть зарядка для iPad?
ЗНАЧЕНИЕ. Зарядка для А2 ‘Устройство для зарядки 3.1 ба-
тареи устройства А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: зарядка для планшета <для плеера>.
 • от РОД: зарядка от телефона. 
 Мобильник молчал. Я включил его обратно в зарядку. За-

рядку – в розетку (С. Шаргунов). Вчера […] батарейка села. 
Она у тебя постоянно разряжается. Может, стоит другую 
купить, или зарядку с собой носить? (В. Спектр). Я […] спо-
койно загорала, возилась с цветами и, только когда стемне-
ло, достала ноутбук, но обнаружила, что забыла зарядку 
(«Труд-7», 2009.07.03).
СИН: разг. зарядник, зарядное устройство; АНА: адаптер; 
трансформатор; блок питания. [А. Л.]

ЗАРЯЖА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ заряди ́ть.
заряжать 1.1 ‘помещать патрон в оружие’: заряжать ружье дро-
бью.
заряжать 1.2 ‘наполняя чем-л., подготавливать к использованию’: 
заряжать кислородные баллоны.
заряжать 1.3, перен. ‘быть причиной какого-л. чувства’: заря-
жать радостью.
заряжать 2 ‘восстанавливать запас электрической энергии’: заря-
жать аккумулятор.
заряжать 3, физ. ‘увеличивать электрический заряд’: заряжать 
тело.
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заряжать 1.1
Заряжать ружье дробью; Он сам чистит и заряжает свой 
револьвер.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заряжает А2 А3 ‘Человек А1 помещает в ог-
нестрельное оружие А2 объект А3, которым данное оружие 
стреляет’.
  Расширенные употребления применительно к неогнестрель-

ному оружию: Гена тотчас надел маску, ласты и, зарядив ру-
жье стрелой, полез в воду («Спортсмен-подводник», 1964).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заряжать пушку <пулемет>.
А3 • ТВОР: заряжать патронами <шрапнелью>.
 Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле 

с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного 
свидания (А. С. Пушкин). Доктор, эти господа, вероятно, 
второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас 
зарядить его снова, – и хорошенько! (М. Ю. Лермонтов). Ав-
томатический тир. […] Всё как в настоящем тире, только 
винтовку не надо заряжать (Д. Гранин). Стрелять очень ско-
ро мне наскучило, и я только заряжал пистолеты (М. Шиш-
кин). Он не знает в этот момент, каким патроном заряжено 
оружие, холостым или настоящим (Э. Рязанов). На огневой 
позиции снайпер заряжает винтовку единственным патро-
ном, поскольку всегда делает только один выстрел по цели 
(«Солдат удачи», 2004.06.09).
КОНВ: забивать (снаряд); АНТ: разряжать; ДЕР: зарядка; 
заряд; заряжающий.
заряжать 1.2
Зарядить огнетушитель; заряжать капкан; заряжать кис-
лородные баллоны; Он зарядил пленку в фотоаппарат.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заряжает А2 А3 ‘Подготавливая объект 
или устройство А2 к использованию, человек А1 помещает 
внутрь А2 объект или вещество А3’.
  Образные употребления: Меня тут в одну страну заряжа-

ют года на три… (Ю. Трифонов); Вы не представляете, ка-
кую программу дел в Москве заряжает мне каждый раз мой 
ближайший помощник (Ю. Башмет).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заряжать фотоаппарат (пленкой).
А3 • ТВОР: заряжать (факс) новым рулоном (бумаги).
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: заряжать кассету.
А2 • в ВИН: заряжать (кассету) в магнитофон.
 Мы будем запасаться пресной водой, свежими овоща-

ми и фруктами и, что самое главное, заряжать акваланги 
сжатым воздухом от компрессора («Спортсмен-подвод-
ник», 1964). Второй палец он прибил, когда заряжал мыше-
ловку эдамским сыром (П. Санаев). Пока я заряжал кассету 
в видеомагнитофон, Лабенски стал напевать мелодии пе-
сен фильма (Э. Рязанов). Когда заряжали теннисную пушку 
импортными мячами, она стреляла, как обычно; если за-
ряжали нашими, из нее вылетало шесть мячей, а седьмой 
застревал в стволе (Ш. Тарпищев). Красивый вид на поле 
у станции Буберов, жаль, не успел зарядить фотоаппарат 
(В. Гельфанд). Тэсс включила настольную лампу, постави-
ла на деревянный штатив старенький фотоаппарат, за-
рядила в него хрупкую стеклянную пластинку («Домовой», 
2002.06.04).
СИН: заправлять; АНА: ставить; вставлять; оснащать; на-
полнять; ДЕР: зарядка.

заряжать 1.3, перен.
Заряжать всех оптимизмом; Дача заряжает меня энергией; 
Этот фильм заряжает всех бодростью и хорошим настрое-
нием.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заряжает А2 А3 ‘Объект или явление А1 яв-
ляются причиной сильного чувства или состояния А3, возни-
кающего у человека А2’.
  Суженные употребления применительно к объекту или веще-

ству в роли А2, на который А1 воздействует намеренно, наполняя 
А2 магической силой: заряжать амулет <талисман> на сча-
стье; зарядить кулон на удачу; Мужчина за столом напротив 
[…] взахлеб рассказывал о том, как святая женщина, заряжая 
положительной энергией воду, лечит от всех болезней в малень-
ком кинотеатре возле станции Быково («Столица», 1997.11.24).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Эта) встреча зарядила (меня уверенностью).
А2 • ВИН: заряжать слушателей <артиста>.
А3 • ТВОР: заряжать уверенностью <ненавистью>.
 Успех в этом деле, а успех уже явный, бесспорный, заря-

жал его энергией и уверенностью в своих силах (В. Аксенов). 
Несколько часов, проведенных в эстонской бане, заряжают 
бодростью на много дней вперед («Химия и жизнь», 1969). 
Под проливной дождь на поле стадиона в Мияги сборная Тур-
ции вышла чуть более собранной, чуть более внимательной 
и чуть более заряженной на борьбу, чем хозяева («Известия», 
2002.06.18). Он умел увлечь и заинтересовать молодых спе-
циалистов, зарядить их свойственной ему энергией («Лесное 
хозяйство», 2004.04.20). 
СИН: наполнять; АНА: заражать; настраивать; вдыхать 
(жизнь); ДЕР: заряд (бодрости).
заряжать 2
Заряжать аккумуляторы от сети.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заряжает А2 от А3 ‘Подключив автоном-
ный источник А2 электрического тока к другому источнику 
А3 тока, человек А1 делает так, что А2 восстанавливает свой 
запас электрической энергии’.
  Метонимические употребления применительно к устрой-

ствам в роли А2: заряжать ноутбук; Мне нужно зарядить 
телефон.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заряжать батарейку.
А3 • от РОД: заряжать от сети <от компьютера>.
 Заряжать аккумуляторы можно ночью, когда электростан-

ции недогружены и тарифы на электроэнергию ниже, чем днем 
(«Химия и жизнь», 1967). Устройство […] прикрепляется к ло-
дыжке пловца и может работать в течение двух часов, после 
чего батарейку требуется зарядить снова («Знание – сила», 
2003). Маховик соединен с валом электрогенератора, который 
заряжает аккумулятор («Наука и жизнь», 2009). В номерах [оте-
ля из снега] разрешат пользоваться розетками, чтобы зарядить 
мобильный телефон или ноутбук («Труд-7», 2009.11.24).
АНА: наполнять; КОНВ: заряжаться; АНТ: разряжать; 
ДЕР: зарядка; заряд; разг. зарядка (от телефона); зарядный 
[зарядное устройство].
заряжать 3, физ.
Как правильно заряжать конденсатор автомобиля?; Легче 
всего зарядить тело, потерев его о другое.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заряжает А2 ‘Человек А1 делает так, что 
электрический заряд объекта А2 увеличивается’.
  Образные употребления: Политическими настроениями 

был заряжен воздух, отношения между людьми («Театраль-
ная жизнь», 2003.07.28).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заряжать тело.
КОНВ: заряжаться; ДЕР: заряд; заряженный [заряженная 
частица]. [А. Л.] 

ЗАСА́ДА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
засада 1
Выскочить из засады; организовать засаду на горной тропе; 
Зверь притаился в засаде; Для поимки убийцы решили устро-
ить засаду в доме его родителей.
ЗНАЧЕНИЕ. Засада А1 на А2 ‘Действие одной противобор-
ствующей стороны А1, направленное против другой стороны 
А2 и состоящее в том, что А1, предполагая, что А2 может по-
явиться в месте А3, укрывается там, чтобы неожиданно за-
хватить А2 или нанести ему ущерб, а также само место А3, 
в котором укрывается А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: засада спецназа.
 • КАКАЯ: партизанская засада.
А2 • на ВИН: засада на боевиков; засада на волка.
 • редк. КАКАЯ: противотанковая засада.
А3 • ГДЕ: засада на повороте дороги <у водопоя>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Сторона А1: танковая засада; вражеская <полицейская, 
снайперская> засада; засада снайперов <разбойников, душ-
манов, индейцев>; засада ДПС; засада танков и самоходок 
противника..
Сторона А2: засада на убийцу <на бандита>; засада на бра-
коньеров <на нарушителей правил дорожного движения>; 
засада на колонну военной техники.
Организация засады: устроить <организовать> засаду; вы-
брать место для засады; перекрыть тропу несколькими за-
садами.
Место засады: засада на переправе <на перевале>; засада 
у подъезда дома; засада возле тропы.
Пребывание А1 в засаде: прятаться <укрываться, прита-
иться> в засаде; караулить в засаде; поджидать <подсте-
регать, подкарауливать> кого-л. в засаде; сидеть в засаде 
с ружьем <с радаром, с видеокамерой>.
Привлечение жертвы: заманить <завлечь> кого-л. в засаду.
Нападение из засады: напасть <броситься, кинуться> из за-
сады; открыть <вести> огонь из засады.
Попадание А2 в засаду: опасаться засад; почуять засаду; 
оказаться в засаде; попасть <угодить> в засаду; разг. на-
рваться <разг. напороться> на засаду; вырваться <спас-
тись> из засады.
Ликвидация засады: уничтожить засаду противника.
 Артиллерийскую разведку не следует отождествлять 

с разведкой войсковой, связанной с захватом «языков», про-
никновением в глубокий тыл противника, засадами (П. Го-
релик). Наступил кульминационный момент того, что 
у розыскников военной контрразведки называлось «засадой 
с живцом и подстраховкой» (В. Богомолов). Все же мучили 
дурные предчувствия: а вдруг в отеле «Сплендид» засада по-
лиции? (А. Н. Толстой). Сомалийцы в этой местности очень 
опасны, бросают из засады копья в проходящих (Н. Гумилев). 
Богомолы обычно занимают позицию в гуще травы или на ли-
стьях кустарников в тех местах, которые чаще всего посе-
щают другие насекомые, и молниеносно бросаются из засады 
на приблизившуюся жертву («Наука и жизнь», 2007).
АНА: ловушка, западня, секрет [сидеть в секрете], перен. 
капкан, перен. мышеловка; блокпост.

засада 2, разг.-сниж.
Там в воскресенье все магазины закрыты – вот ведь засада!; 
Засада какая-то с этой задачей!; Засада у нас с переездом!
ЗНАЧЕНИЕ. Засада с А1 ‘Непредвиденная ситуация А1 или 
ситуация, связанная с объектом А1, являющаяся причиной 
того, что говорящий не может сделать то, что он хочет сде-
лать; говорящий испытывает досаду по этому поводу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • с ТВОР: засада с доставкой продуктов <с запчастями>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вот засада!; Ну и засада!; И такая заса-
да уже не в первый раз!
 У нас вообще […] засада с героями, способными дотяги-

вать в жизни до собственного творчества (Д. Быков). Теперь 
еще и с ценой такие засады (Форум. Нижегородская АЭС). 
Не работающие (или не загруженные кэшем) банкоматы […] 
не исключение. У всех [банков] такая засада (Форум. Банк 
Русский Стандарт. Обсуждение банка. 2009–2011).
АНА: проблема; загвоздка. [А. П.]

ЗАСЕДА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Заседание Межправительственной комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству; Состоялось очередное заседа-
ние Президентского совета; заседание в рамках конгресса.
ЗНАЧЕНИЕ. Заседание А1 по А2 ‘Официальное собрание лю-
дей А1, объединенных принадлежностью к одной организа-
ции или общими интересами, часто в рамках какого-то меро-
приятия, для обсуждения вопроса А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заседание Государственной думы.
 • КАКОЕ: судебное заседание.
А2 • по ДАТ: заседание по рассмотрению жалобы; разг. засе-

дание по законопроекту.
 • по поводу РОД: заседание по поводу жилищного вопроса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Продолжительность: двухчасовое <двухдневное> заседание; 
Заседание длилось <продолжалось, шло> три часа.
Время проведения: утреннее <дневное, вечернее> заседа-
ние.
Статус: официальное <торжественное> заседание; предва-
рительное <итоговое> заседание; экстренное <очередное, 
внеочередное> заседание; пленарное <секционное> заседа-
ние; открытое <закрытое> заседание; совместное <расши-
ренное> заседание; выездное заседание.
Объект или причина обсуждения: заседание по делу <по иску, 
по ходатайству>; заседание по случаю открытия Междуна-
родного валютного фонда; заседание по поводу скандальной 
пьесы; заседание по вопросам координации деятельности.
Документы: протокол <стенограмма, аудиозапись> засе-
дания.
Организация А1: заседание комиссии <совета, комитета, 
правительства, рабочей группы>.
Проведение: регламент заседания; повестка заседания; 
трансляция заседания; зал заседаний; созвать <назначить> 
заседание; открыть заседание; проводить <вести> засе-
дание, председательствовать на заседании; рассмотреть 
<одобрить> что-л. на заседании; Заседание откладывается 
<переносится>; Заседание отменяется; Заседание возобно-
вилось; Заседание состоялось <прошло>; Заседание заверши-
лось <закончилось>. 
 Мечтой встречаю рассвет ранний: / «О, хотя бы / еще 

/ одно заседание / относительно искоренения всех заседа-
ний!» (В. Маяковский). На заседании был заслушан вопрос 
о проведении Конгресса бухгалтеров и аудиторов России 
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(«Бухгалтерский учет», 2004, 12.06). На заседаниях секций 
конференции председательствовали ведущие ученые СО РАН 
(«Наука в Сибири» (Новосибирск), 2001.03.07). В понедель-
ник в Лозанне начались заседания Арбитражного спортив-
ного суда (CAS) по делу российских лыжниц («Известия», 
2002.11.05). Мирная жизнь набирала обороты и была отме-
чена небывалой активностью трудящихся масс: проходили 
всякие разные слеты, конференции, семинары, совещания, 
собрания, заседания (В. Астафьев).
СИН: совещание, слушание; АНА: собрание; брифинг; разг. 
летучка. [А. П.] 

ЗАСЛОНИ́ТЬ, ГЛАГ; -слоню́, -сло ́нит и -слони́т; ПРИЧ 
СТРАД ПРОШ заслонённый, -ён, -ена́; СОВ; НЕСОВ засло-
ня́ть.
заслонить 1.1
Огромная туча заслонила солнце; Чья-то фигура заслонила 
дверной проем; Не заслоняй мне окно, пожалуйста.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заслонил А2 от А3 ‘Непрозрачный объект А1 
или его часть оказались между наблюдателем А3 и объектом 
А2, из-за чего А2 полностью или частично перестал быть ви-
ден наблюдателю А3’.
  Расширенные употребления с существительными типа вид, 

панорама, обзор в роли А2: заслонить вид из окна; И когда 
кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом 
утреннем свете им открылось болото (М. Пришвин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его спина заслонила (вход).
А2 • ВИН: заслонить полнеба.
А3 • ДАТ: Он заслонил мне (афишу на заборе).
 • от РОД: заслонить от меня.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно одновременно упомянуть объ-
ект А1 и его «активную» часть, используются конструкции 
вида: Он заслонил головой экран; У подножья обрыва сверка-
ли стеклом цветные отели, заслоняя мрамором стен белесо-
ватое море (Я. Ларри).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Целиком <полностью, совершенно, по-
чти> заслонить; заслонять собой <спиной, плечами, рукой>; 
заслонить полнеба <полгоризонта>; заслонить лампу <фо-
нарь, торшер>; заслонить щель <проем, замочную скважи-
ну>; Туман <дым от торфяников> заслонил небо.
 Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат 

легиона и настолько широк в плечах, что совершенно засло-
нил еще невысокое солнце (М. Булгаков). Шурка прошел в ком-
нату, сел на диван, купленный для гостей, заслонил спиной 
вышитого на покрывале голубого петуха (Ю. Коваль). Мой 
дед побежал в атаку. Орудийный расчет должен был поддер-
жать атакующих. Но орудия молчали. Как выяснилось, спина 
моего деда заслонила неприятельские укрепления (С. Довла-
тов). Горизонт заслоняли рыхлые рыжие сопки – в двух кило-
метрах прямой видимости (О. Павлов). 
СИН: загородить, закрыть; АНА: затянуть [Тучи затянули 
небо]; наррат. застлать [Пот застлал глаза].
заслонить 1.2
Заслонить пламя костра экраном; Он заслонил рукой лицо 
от ветра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заслонил А2 от воздействия А3 при помощи 
А4 ‘Человек А1 поместил объект А4 таким образом, что А4 
стал препятствовать наносящему ущерб воздействию объекта 
или явления А3 на объект А2’.
   Образные употребления применительно к защитным дей-

ствиям: Я закрывала глаза, и мне казалось – ты заслонил меня 
от надвигающегося ужаса, мой друг (В. Гроссман).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заслонить лицо.
А3 • от РОД: заслонить от ударов.
А4 • ТВОР: заслонить ладонями.
 • при помощи РОД: заслонить при помощи листа фанеры.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Инстинктивно заслонить; надежно за-
слонять; заслонять амбразуру; заслонять от посторонних 
глаз; заслонить от вражеского штыка; заслонить от дыма 
<от жара>; заслонить грудью; заслонять глаза ладонью; Те-
лохранители заслонили президента.
 Она боготворила его и старалась как бы заслонить его 

от мира, не защитить, а именно закрыть мир собою (Н. Кли-
монтович). Дул холодный ветер, а люди закуривали, заслонив 
ладонями огонь, и между пальцами у них светилось красным 
(И. Грекова). Старуха шлепнулась на пол и, раскинув руки 
крестом, заслонила сына (Т. Тронина). Второй охранник, пре-
жде чем войти в особняк, оборачивается на джип: хорошо 
ли они заслонили «девятку»? (Е. и В. Гордеевы). Не далее как 
вчера я своим телом заслонял вас от пуль, а сегодня вы меня 
и знать не желаете! (М. Баконина).
СИН: загородить, закрыть; АНА: защитить; ДЕР: заслон; 
заслонка.
заслонить 2, перен.
Сын заслонил других мужчин в ее жизни; Смерть друга за-
слонила все другие события; (Боль) заслоняла для него весь 
окружающий мир .
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заслонил А2 ‘Объект или ситуация А1 оказа-
лись для человека А3 настолько важными, что другой объект 
или ситуация А2 не может играть в его жизни ту роль, кото-
рую А2 обычно играет в жизни людей; А1 как бы заслонил 
А2 для А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Война заслонила (все).
А2 • ВИН: (Работа) никогда не заслоняла для него личную 

жизнь.
А3 • для РОД: заслонять для родителей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заслонить все остальное <другое>; сразу 
заслонить; заслонить в мыслях <в сознании>.
 Приезд дедушки и бабушки Ивановских отошел на второй 

план, его заслонили другие проблемы (А. Рыбаков). Отца аре-
стовали спустя месяц после ее поступления в университет, 
Ирине тогда было восемнадцать лет, впереди целая жизнь, 
и все равно то, что было дальше, ничего заслонить не сумело 
(В. Шаров). Даже близкие по Питеру знакомцы вспоминают 
по преимуществу встречи с И. Б. в Нью-Йорке или Венеции: 
Нобелевский лауреат затмил, заслонил приятеля их юности 
(В. Соловьев). Двести лет назад обращение к маленькому че-
ловеку и обыденному событию было открытием, поворотом, 
актом справедливости […]. Акакий Акакиевич заслонил Ве-
щего Олега, а чаепитие заглушило грохот сражений (М. Вел-
лер). Как можно, чтобы весь мир заслоняли стихи да юбка? 
(Д. Быков).
СИН: вытеснить, затмить. [А. П.]

ЗАСЛОНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ЗАСЛОНИ́ТЬ.

ЗАСЛУ́ГА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Медаль «За боевые заслуги»; большая заслуга института; 
В этом нет моей заслуги; То, что институт не закрыли, он 
считал своей заслугой.
ЗНАЧЕНИЕ. Заслуга А1 перед А2 в области А3 ‘Деятель-
ность лица А1 в сфере А3 или поступок человека А1, которые 
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заслужили высокую оценку общества А2 и за которые А2 ча-
сто награждает лицо А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заслуга ученого.
 • ПРИТЯЖ: моя заслуга.
 • КАКАЯ: отцовская заслуга.
А2 • перед А2: заслуга перед страной <перед отечественной 

наукой>.
А3 • в ПР: заслуга в искусстве; заслуга в области культуры.
 • на ПР: на ниве просвещения, на поприще науки.
 • КАКАЯ: литературная <историческая> заслуга.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Былые заслуги; немалая <немаловажная> 
заслуга; великая <несомненная, безусловная, бесспорная, не-
оспоримая, неоценимая, огромная, громадная, исключитель-
ная> заслуга; разг. за какие такие заслуги; за особые заслуги; 
заслуга нашей страны <нашего народа>; заслуга коллектива 
<юбиляра, покойного, предков, предшественников>; заслуги пе-
ред государством <перед Отечеством>; заслуги в воспитании 
молодежи <в развитии промышленности, в возрождении раз-
рушенной экономики, в освоении космоса>; признание заслуг; на-
грады за заслуги; офиц. в ознаменование заслуг; оценить чьи-л. 
заслуги, оценить кого-л. по заслугам; переоценивать заслуги; 
умалять <принижать, преуменьшать> заслуги; гордиться 
<хвастаться> заслугами; считать своей заслугой, ставить 
что-л. себе в заслугу; приписывать заслугу кому-л.; Кому при-
надлежит главная заслуга?; В чем состоит <заключается> 
его заслуга?; Его заслуги были достойно вознаграждены. 
 Кимберовская медаль была крупнейшей наградой генети-

ков, […] в ней – признание серьезных заслуг, признание ме-
ждународное (Д. Гранин). То, что раньше ставилось бабушке 
в заслугу, теперь вызывало укор (А. Алексин). Не приписывай-
те себе чужих заслуг – они принадлежат времени (Ю. Три-
фонов). Сейчас человеком он представлялся не только серь-
езным и бывалым, но и с заслугами (Ю. Домбровский). Теперь 
это не считается заслугой, Виктор Павлович; каждый со-
ветский человек идет под бомбы, если только ему прикажет 
родина (В. Гроссман). И если Маршак и Чуковский выведены 
были из-под огня, то это не заслуга Союза (Л. Чуковская).
АНА: достоинство, достижение; АНТ: провинность, вина; 
прегрешение.
◊ по заслугам: ‘в соответствии с тем – обычно плохим, – что 
сделал человек’: получить по заслугам; Каждому воздастся 
по заслугам. [А. П.] 

ЗАСЛУ́ЖЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, необиходн.
Он человек заслуженный и почтенный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий большие заслуги перед обще-
ством’.
  1. Шутливые употребления применительно к неодушевлен-

ным объектам в значении ‘такой, который использовался дол-
го и с пользой’: заслуженный диван, заслуженные ботинки.
2. Входит в составные наименования званий СССР или Рос-
сии: заслуженный артист <художник, врач, пенсионер, дея-
тель искусств>.
 Председателем филиала был человек заслуженный, со-

лидный, уважаемый, как это часто бывает в общественных 
организациях: ему ведь ходить в кабинеты, представитель-
ствовать (А. Слаповский). Аскерова, человека заслуженного, 
орденоносного, она потом, отправившись по распределению 
именно в эти края, несколько раз встречала в селе (А. Или-
чевский). Передача эта – вторая по популярности после 
«Героя дня», это рассказ «о судьбах и сегодняшнем дне» за-
служенных жителей села («Русская жизнь», 2008). Полковник 

Мыльников – заслуженный боевой офицер, нет пока никаких 
оснований подозревать его в нарушении присяги (В. Аксе-
нов). О, простите! Я не представился! Владимир Георгиевич 
Каравайцев, бывший заслуженный тренер СССР по плава-
нию (Т. Соломатина).
АНА: уважаемый; почтенный; почетный (профессор МГУ); 
народный (артист). [А. П.]

ЗАСЛУ́ЖИВАТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАСЛУ-
ЖИ́ТЬ.

ЗАСЛУЖИ́ТЬ, ГЛАГ; -служу́, -слу́жит, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ заслу́женный; СОВ; НЕСОВ заслу ́живать.
заслужить 1, преим. в форме СОВ.
Заслужить похвалу <всеобщее признание>; заслужить упрек 
<презрение>; заслуживать высшей награды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заслужил А2 ‘Человек А1 сделал что-то, из-за 
чего другой человек или общество выражают к нему отноше-
ние А2, или делают с ним А2, или дают ему объект А2’.
  1. Расширенные употребления применительно к животным 

в роли А1: Собака заслужила кусок сахара.
2. Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам в роли А1: Этот корабль заслужил, чтобы 
его сделали музеем.
3. Расширенные употребления применительно к ситуациям 
в роли А2, в которых субъектом оценки является высшая сила: 
Он не заслужил такой судьбы!
4. Метонимические употребления применительно к тому, что 
сделал человек, в роли А1: Его искусство заслужило горячий 
интерес зрителей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заслужить аплодисменты <любовь зрителей>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давно заслуживать; честно заслужить; 
заслуженный авторитет; заслужить отдых <привал>; за-
служенная художником награда <премия>; человек, не за-
служивающий доверия; заслужить наказание; заслуживать 
казни; заслужить благосклонность <почет>; заслужить 
хорошую репутацию <уважение коллег>; заслужить титул 
чемпиона; заслужить право делать что-л.; Я не заслуживаю 
ваших упреков; Он заслужил прощение.
 Что заслужил, тем и награжден, товарищ старшина 

(В. Быков). Мирные черти, вынужденные платить людям 
ничем не заслуженный оброк, почему-то были мне приятней 
и самоуверенного Балды (Ф. Искандер). Нормальных женщин 
называли «гражданка», женщин простонародных и наглых 
запросто называли на «ты». «Даму» следовало заслужить 
(Э. Лимонов). Мы любили бабушку, но, я думаю, не сказали ей 
при жизни и десятка ласковых слов, не воздали ей всего того, 
чего она заслуживала (А. Рыбаков). Он нарочито громко бря-
цает мисками и котелками, за что заслуживает пару грубых, 
но не обидных […], реплик от отца (Т. Соломатина).
АНА: завоевать; заработать; получить; быть достойным; 
ДЕР: заслуга.
заслужить 2, только в форме НЕСОВ.
Этот случай заслуживает пристального внимания; Эта про-
блема заслуживает скорейшего обсуждения; Твой поступок 
заслуживает всяческого одобрения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заслуживает А2 ‘Ситуация А1 такова, что 
правильно вести себя в ней способом А2 или относиться 
к ней способом А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к объек-

там в роли А1: Собственно, простой платяной шкаф этот 
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не заслуживал пышного французского названия (Э. Лимонов); 
Его картина заслуживает внимания критиков.
2. Метонимические употребления применительно к объектам 
в роли А2: Он заслуживает награды <веревки>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Твой талант заслуживает (восхищения).
А2 • РОД: заслуживать детального анализа.
 • редк. ИНФ: заслуживать быть любимым.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безусловно <без сомнения> заслуживать; 
уже давно заслуживать; заслуживать упоминания; заслужи-
вать награды; заслуживать веревки; заслуживать хорошей 
порки; заслуживать презрения; заслуживать милости <по-
щады, снисхождения>; Разве я заслуживаю порицания <по-
честей>?; Он заслуживает того, чтобы его любили.
 Были и другие приезжие, но не заслуживающие внима-

ния (И. Бунин). Отдельного описания заслуживают его 
отношения с кошками (Д. Рубина). Покой и радость – вот 
состояние, заслуживающее называться счастьем (Т. Со-
ломатина). Не могу сказать, что последнее предложение 
кажется мне заслуживающим внимания (М. Петросян). 
Может быть, я заслуживаю амнистии? (А. Терехов). Как 
провинциальный автор он, видимо, заслуживал скидки 
(С. Довлатов). 
АНА: стоить; быть достойным. [А. П.]

ЗАСНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт; СОВ; НЕСОВ засыпа́ть.
Отвернуться к стенке и заснуть; Ребенок плохо засыпает; 
Он всю ночь не мог заснуть; Водитель заснул за рулем; Кот 
заснул на подоконнике.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заснул ‘Существо А1 начало спать’.
  1. Расширенные употребления применительно к устрой-

ству в роли А1, разг.: Мой компьютер засыпает [переходит 
в режим экономии энергии]; Как сделать так, чтобы ноут-
бук не засыпал?
2. Расширенные употребления применительно к переставшей 
дышать рыбе, уходящ.: Выброшенная на берег рыба засыпает 
очень скоро, если она уже не заснула в воде или пока билась 
в неводе (А. П. Чехов); Рыба засыпает, уморило ее воздухом, 
истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, 
вот-вот опрокинется вверх брюхом (В. Астафьев).
3. Образные употребления: заснувшая боль; Поздней осенью 
и зимой поливать «заснувшие» цветы нужно редко и мало – 
лишь для того, чтобы луковицы не высохли («Сельская новь», 
2003.12.16).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <мгновенно> заснуть; легко за-
сыпать; крепко заснуть; заснуть крепким <мертвецким> 
сном; заснуть тяжелым <беспокойным> сном; заснуть ле-
таргическим сном; заснуть как убитый; заснуть на диване 
<на полу>; заснуть в метро <в автобусе>; заснуть за рулем, 
заснуть на посту; заснуть поздно ночью, заснуть на рассве-
те <под утро>; засыпать под шум дождя <под шум при-
боя>; пытаться заснуть; читать <смотреть телевизор> 
и заснуть; Заснуть мне так и не удалось; Я без этого не за-
сну!; Птицы <звери> заснули.
 Я б хотел забыться и заснуть (М. Ю. Лермонтов). Воро-

чается Петраков с боку на бок и никак заснуть не может 
(Д. Хармс). Я долго глядел на синий фонарь за окном и сам 
не заметил, как заснул (В. Пелевин). Проблуждав по городу 
с утра до вечера, она возвращалась домой, ужинала, ложи-
лась спать, быстро засыпала, но вскоре просыпалась и мая-
лась без сна (Л. Улицкая). Вы только утихомирьте […] его 

как-нибудь. Укольчик сделайте, чтобы он заснул (В. Валеева). 
Собаки засыпали и просыпались в жгучем томлении, предчув-
ствуя дальнее путешествие, в которое отправятся утром 
же под руководством инструктора (Г. Владимов). 
СИН: уснуть, наррат. забыться (сном); АНА: укладываться; 
лечь; задремать; АНТ: проснуться, необиходн. пробудиться, 
встать; ДЕР: засыпание.
◊ заснуть вечным <последним> сном см. СОН. [А. Л.]

ЗАСОРИ́ТЬ, ГЛАГ; -рю́, -ри́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ засорён-
ный, -ён, -ена ́; СОВ; НЕСОВ засоря ́ть.
засорить 1.1
Засорить лужайку окурками и обертками конфет; засорять 
пол шелухой семечек; Птицы засорили траву под деревом мел-
кими веточками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 засорил А2 посредством А3 ‘Существо А1 
покрыло объект А2, обычно расположенный горизонтально, 
мелкими объектами А3 или состоящим из мелких частиц ве-
ществом А3, которые в норме не должны находиться на А2 
и которые нарушают чистоту или порядок’.
  1. Расширенные употребления применительно к почве 

в роли А2 и находящимся в ней семенам и растениям в роли 
А3: земля, засоренная семенами сорняков; Участок засорен 
борщевиком.
2. Расширенные употребления применительно к окружающе-
му миру или его частям в роли А2: засорять природу; засо-
рять леса и водоемы; засорять окружающую среду.
3. Расширенные употребления применительно к частям тела 
или ранам в роли А2: спец. засорить рану; Я засорила глаз 
углем (А. Грин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Птицы засорили (весь двор).
А2 • ВИН: засорить колодец.
А3 • ТВОР: засорить вишневыми косточками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Изрядно <основательно, чудовищно> 
засорить; засорить полностью <частично>; засорять газо-
ны; засорить ковер; засорять бумажками <фантиками, по-
лиэтиленовыми пакетами, щепками, хлебными крошками>; 
Я засорил себе глаза песком.
 [Люди] засоряют тенистые уголки [леса] отбросами, 

засаленными бумагами, склянками, бутылками (В. Осеева). 
Вокруг – очень грустно; поле, засоренное разным хламом, во-
нючий овраг (М. Горький). Пол в избе не подметался, на ок-
нах и в углу висела паутина, лавку и шесток засорили куры 
(И. Вольнов (И. Владимиров)). Уголь надо сушить, а не бро-
сать в воду. […] Дно засоряешь в бухте (Г. Владимов). 
СИН: замусорить; АНА: запачкать; заплевать; КОНВ: засо-
риться; ДЕР: засорение.
засорить 1.2, часто в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Мелкие веточки и хвоя засоряли дорожки парка; Весь пляж 
засорен окурками и осколками; Песок засорил мраморное дно 
бассейна; Сад засорен сучьями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мелкие объекты А1 или состоящее из частиц 
вещество А1, которые в норме не должны находиться на объ-
екте А2 и которые нарушают чистоту или порядок, покрыли 
объект А2, обычно расположенный горизонтально’.
  Расширенные употребления применительно к сыпучему 

веществу или к жидкости, в которых присутствуют ненужные 
или вредные мелкие объекты или частицы, в роли А2 [обыч-
но в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ]: засоренный табак; засо-
ренная мелкими камушками соль; Между дощаным настилом 
и разъеденным солью днищем бота хлюпала […] ржавая 
вода, засоренная ослизлой рыбьей мелочью (В. Астафьев).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Огрызки яблок засорили (газон).
А2 • ВИН: (Крошки печенья) засорили пол.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Изрядно <основательно, чудовищно> за-
сорить; засорить полностью <частично>; Бумажки <фан-
тики, полиэтиленовые пакеты> засоряли траву; Пол в при-
хожей засорен щепками; Песок засорил глаза; Обрывки газет 
засоряют клумбу.
 В нижней части долины есть много полян, засоренных 

камнями и непригодных для земледелия (В. Арсеньев). Пули 
все время ложились возле нас и за нами, выбрасывая столби-
ки земли. Один из таких столбиков засорил мне глаз (Н. Гу-
милев). По улицам носится пыль, засоряя прохожим глаза 
(К. Чуковский). Борис на ходу черпал рукой снег, ел его, тоже 
гарью и порохом засоренный (В. Астафьев).
СИН: замусорить; АНА: запачкать; КОНВ: засориться; ДЕР: 
засорение.
засорить 2.1
Регулярно засорять водопровод <раковину>; засорить ре-
шетку в днище ванной; Соседи делали ремонт и засорили все 
стоки; Вороны засорили дымоход.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 засорил А2 каким-то А3 ‘Существо А1 по-
местило, обычно ненамеренно, мелкие объекты А3 или ве-
щество А3, состоящее из мелких частиц, в приспособление 
или устройство А2, из-за чего А2 перестало выполнять свою 
функцию’. 
  1. Расширенные употребления применительно к неодушев-

ленным объектам в роли А1: Конче-дарья могла еще не один 
раз уходить из этого русла […], создать новое озеро на юге 
у подножия Алтын-тага […], а затем, засорив его своими 
отложениями, опять отступать на север (В. Обручев).
2. Расширенные употребления применительно к организму 
и его частям в роли А2: засорять организм шлаками; При 
работе высохший наждак носится мелкой пылью в возду-
хе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя легкие 
(Д. Н. Мамин-Сибиряк).
3. Образные употребления применительно к абстрактным 
сущностям в роли А2: засорять свою речь словами-паразита-
ми; засорять душу <голову> суетными мыслями; засорять 
эфир дурацкой рекламой.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Птицы засорили (печную трубу).
А2 • ВИН: (Дети) засорили водосток.
А3 • ТВОР: засорить (канализацию) крупным мусором. 
 При встречах [водопроводчик] всегда улыбался Данилову, 

уважая его: Данилов ни разу не засорял туалета и сам спускал 
черный воздух из батарей, когда давали горячую воду (В. Ор-
лов). Они шумят, режутся в карты с утра до ночи, спле-
вывают везде шелуху от семечек и засоряют единственный 
унитаз (М. Петросян). В ванне был засорен сток. Воды всегда 
было по щиколотку (М. Трауб). Форсунка засорена или не по-
лучает управляющего сигнала («За рулем», 2004.03.15).
СИН: забить; АНА: заткнуть; КОНВ: засориться; ДЕР: за-
сорение; засор.
засорить 2.2, обычно в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ.
Засоренная батарея отопления; Канализация засорена; Мел-
кие веточки засоряли дымоход.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 засорил А2 ‘Мелкие объекты А1 или веще-
ство А1, состоящее из частиц, оказалось в приспособлении 
или устройстве А2, из-за чего А2 перестало выполнять свою 
функцию’.
А1 • ИМ: Песок засорил (канализацию).
А2 • ВИН: (Мелкий мусор) засорил сливное отверстие.

 Раковина, по-видимому, была засорена, потому что вода 
лилась через край и весь пол был от этого мокрый (Ф. Ис-
кандер). Взялся за примус. Так и есть, засорен. Прочистил 
иголкой (И. Грекова). Свистал, точно продувая засоренную 
флейту, черный дрозд (Б. Пастернак). 
СИН: забить; АНА: заткнуть; КОНВ: засориться; ДЕР: за-
сорение; засор. [А. П.]

ЗАСОРЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; см. ЗАСОРИ ́ТЬ.

ЗАСТАВА́ТЬ, ГЛАГ; -стаю ́, -стаёт; ПОВЕЛ -става ́й, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ НАСТ застаю́щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ застава ́е-
мый, ДЕЕПР застава ́я; НЕСОВ; см. ЗАСТА ́ТЬ.

ЗАСТА́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ не-
употр.; СОВ; НЕСОВ заставля ́ть.
заставить 1
Его заставили дать ложные показания; Погонщик заставил 
верблюда опуститься на колени; Дрессировщик заставил ти-
гра сесть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заставил А2 сделать А3 ‘Человек А1, желая, 
чтобы существо А2, которое не хотело делать А3, сделало А3, 
делал или сделал А4, которое стало причиной того, что суще-
ство А2 сделало А3’.
  1. Расширенные употребления применительно к неживым 

объектам в роли А2: Американские производители и военные 
хотят заставить компьютеры потреблять меньше энергии 
(Р. Дорохов); Никому не удастся так играть на виолончели, 
заставить ее так звучать, что ты чувствуешь, как погру-
жаешься в нирвану (С. Спивакова); Но мало принять закон, 
его надо еще заставить работать (С. Сухова).
2. Расширенные употребления применительно к чувствам 
и мыслям в роли А3: Силой оружия никого не заставишь по-
любить себя (В. Дудинцев); Она, эта непонятная Йоко, сму-
тила ум Джона Леннона, заставила его забыть о главном – 
о The Beatles (О. Кармински).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заставить противника (отступить).
А3 • ИНФ: заставить (кого-л.) отступить.
А4 • ТВОР: заставить угрозами; заставлять одним взглядом 

<жестом>.
 • ДЕЕПР: заставить (остановиться), выстрелив в воз-

дух; угрожая автоматами, заставить (выйти из ма-
шины).

  А1 может совпадать с А2: заставить себя улыбнуться; 
«Поллитрой» в России именуют обычно литр или два, коро-
че столько, сколько нужно, чтоб заставить себя смеяться 
и плакать одновременно… (Г. Горин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заставить всех работать, заставить 
замолчать критиков <скептиков>, заставить отказаться 
от участия в чем-л.; заставить кого-л. заговорить; заста-
вить уважать <возненавидеть>, заставить (болельщиков) 
понервничать; заставлять людей верить в чудеса <радо-
ваться, удивляться>.
 Но как показывает исторический опыт, не все армии и на-

роды так легко заставить сдаться (М. Гареев). Возможно, 
этим поступком он хочет людей заставить задуматься, что-
бы не повторить его ошибок (А. Гулина). Неожиданно незва-
ный попутчик наставил на него пистолет и заставил пере-
сесть на заднее сидение (Л. Шарова). Не экспериментируйте 
над собственным ребенком, не заставляйте его всеми силами 
оправдывать возложенные на него надежды (М. Давыдова). 
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Хуана Карлоса буквально заставляли по субботам слушать 
симфонический оркестр (С. Спивакова). Да он тебе звонит 
каждые полгода, а ты детей заставляешь врать, что тебя 
дома нет (А. Геласимов).
СИН: вынудить, принудить, обязать; АНА: побудить, ухо-
дящ. понудить; склонить, подтолкнуть, толкнуть; убе-
дить, уговорить, сагитировать; уломать, выкрутить руки 
(кому-л.); подговорить, подстрекнуть, подбить; призвать 
(кого-л. сделать что-л.); понукать (кого-л.); провоцировать 
(кого-л. на что-л.); подзуживать, подначивать [чаще в форме 
НЕСОВ]; надавить на (кого-л.), нажать на (кого-л.); взять 
кого-л. за глотку <за горло, за жабры>; КОНВ: навязать 
(что-л. кому-л.), вырвать (согласие у кого-л.), разг. выбить 
(признание у кого-л.).
заставить 2
Шаги и голоса в аллее заставили его обернуться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заставил А2 сделать А3 ‘Ситуация или объ-
ект А1 были причиной того, что человек А2, который не наме-
ревался делать А3, сделал А3’.
  1. Метонимические употребления с названием человека 

в роли А1, действия которого без его ведома или намерения 
привели к тому, что А2 вынужденно сделал А3: Вы застави-
ли меня (не заставляя!) многое проверить, додумать, яснее 
и полнее выразить (А. Мильчин); Москвичи пропустили два 
«необязательных», по мнению Романцева, гола и опять за-
ставили тренеров ломать голову над окончательным вариан-
том состава на игру с «Баварией» (Я. Баранович).
2. Метонимические употребления применительно к «мысля-
щим» и «чувствующим» органам человека в роли А2: Эта 
картина заставляет ум заниматься ею, и от нее уже нельзя 
отделаться одним отрицательным актом воли (В. С. Со-
ловьев); И не только панорама будущего […], но и обрывки 
самых реальных, только что виденных картин заставляли 
биться сердце (Н. Суханов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Разрыв в счете заставил (понервничать россий-

ских болельщиков).
А2 • ВИН: заставить российских болельщиков.
А3 • ИНФ: заставить понервничать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нужда <экономический кризис, сама 
жизнь> заставляет искать другие возможности зарабо-
тать; Обстоятельства заставляют усомниться (в этом); 
Дальнейшие события заставили нас иначе взглянуть на это 
дело; Фильм <Книга> заставляет задуматься; Крик заста-
вил его остановиться; Каждый звонок в дверь заставлял его 
вздрагивать.
 Картины, которые возникали у него в голове, заставля-

ли его сердце биться […] чаще (А. Геласимов). Нет никакой 
гарантии, что кризис заставит проводить реформы, а не 
спровоцирует контрреформы (М. Блант). Форс-мажорные 
обстоятельства заставили президента «РИО» искать но-
вых партнеров (А. Савкин). Июльская революция во Франции 
1830 года заставила Дантеса […] покинуть элитарную воен-
ную школу Сен-Сир, сулившую ему офицерский чин (В. Отро-
шенко). Экономический кризис заставляет спортивные клу-
бы Аргентины выставить на продажу буквально всех своих 
футболистов (П. Абаренов).
СИН: вынудить, принудить; АНА: книжн. подвигнуть [Что 
же вас подвигло на такой шаг?].
◊ заставить себя (долго) ждать а) ‘долго не наступать’ [пре-
им. в ОТРИЦ]: Первые серьезные искушения не заставили себя 
ждать (Д. Соколов-Митрич); Нарушать правила, конечно, не-
допустимо, и наказание не заставило себя ждать (С. Волгин); 

Ответ Microsoft не заставил себя долго ждать (А. Латкин); б) 
‘долго не являться’: К еде звала мать и ворчала, что вечно он 
заставляет себя ждать (А. Григоренко). [Ю. А.]

ЗАСТАВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ не-
употр.; НЕСОВ; см. ЗАСТА́ВИТЬ.

ЗАСТА́ТЬ, ГЛАГ; -ста ́ну, -ста ́нет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ не-
употр.; СОВ; НЕСОВ застава ́ть.
застать 1.1 
Мы не застали его дома; В пять ты меня еще застанешь; 
Я несколько раз не заставала его в рабочее время; Я надеюсь 
застать его на работе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застал А2 в А3 ‘Человек А1, переместившись 
в место А3 во время А4, увидел находящегося там человека 
А2, с которым он хотел вступить в контакт, и  относительно 
которого можно было ожидать, что его в это время не будет 
в этом месте’. 
  1. Расширенные употребления применительно к событи-

ям и мероприятиям, происходящим в определенное время, 
в роли А2: Он застал восход <рассвет>; Он еще застал пер-
вое отделение концерта; Я самый конец войны застал, маль-
чишкой (С. Довлатов).
2. Ослабленные употребления применительно к ситуациям, 
когда А1 не планировал контакта с А2 и встреча происходит 
неожиданно для А1: Дома у себя он застал полицию. 
3. Образные употребления применительно к событиям в роли 
А1: Конец войны застал Башуцкого на Балтике (Ю. Давы-
дов). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: застать директора.
А3 • ГДЕ: застать на работе <в кабинете, у себя дома>.
А4 • КОГДА: застать в пять; застать вечером. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невозможно <сложно, трудно> за-
стать; неожиданно застать; надеяться <стараться, пы-
таться, рассчитывать> застать; удалось <посчастливи-
лось, повезло> застать; успеть <суметь, смочь> застать; 
ухитриться <умудриться застать>. 
 Сквозь зубы Гастев сказал, что был у нее вчера после 

восьми, но не застал (А. Азольский). Однажды не застал 
он райкомовца ни в кабинете, ни дома: тот уехал. Но зато 
застал его жену (В. Маканин). Игоря Сергеевича я застал 
в лаборатории (Д. Гранин). Она жила дома и ожидала пись-
ма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет 
письмо обратно, если не застанет никого дома (М. Палей). 
Но даже если день из удачных и он застает Алевтину дома, 
вечер возникает у них не сразу и не из ничего (В. Маканин). 
СИН: захватить (конец спектакля); АНА: встретить; за-
стичь, разг.-сниж. застукать; АНТ: пропустить. 
застать 1.2 
Он уже не застала ее в живых; Приезжая, она всегда заста-
вала на кухне немытую посуду; Я застала его еще в самом 
расцвете сил; Она еще застала его на посту директора. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застал А2 в состоянии А3 ‘Человек А1 уви-
дел объект А2, когда А2 был в состоянии А3; можно было 
ожидать, что А2 в это время не находился в состоянии А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: застать мужа.
А3 • ТВОР: застать спящим.
 • В КАКОМ СОСТОЯНИИ: застать в хорошем состоя-

нии; застать за работой.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Застать кого-л. еще трезвым <молодым, 
здоровым>; застать кого-л. уже в стельку пьяным <старым, 
больным>; застать кого-л. веселым <в слезах>; застать 
квартиру пустой <в идеальном состоянии>. 
 Однажды вечером я застал его ликующим: домашние 

собрались в кино, он же в самую последнюю минуту от-
казался идти, остался дома и выиграл два часа превосход-
ного времени (Д. Гранин). На четвертый [день] я застал 
ее [кошку] неподвижной в углу на боку (М. Булгаков). Он 
не боялся застать Таню униженной, оскорбленной, по-
рабощенной, арестованной или, не дай Бог, пущенной 
по рукам (Д. Быков). Кузнецова, радуясь тому, что жизнь 
у подруги налаживается, но отчаявшись застать Тамару 
свободной от вороха дел, почти не заходит и очень ред-
ко звонит (П. Акимов). Но Люда чувствовала измены, 
угадывала их, и часто, вернувшись домой, он заставал 
ее неспящей, с зажатой во рту сигаретой, и тогда надо 
было отвратительно лгать, изворачиваться, унижаться 
(И. Муравьева). 
АНА: увидеть; устар. найти (жену веселой). 
застать 2.1
Застать преступника врасплох; застать жену с любовни-
ком; Незадачливого злоумышленника каждый раз заставали 
хозяева. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застал А2 в А3 ‘Человек А1, переместившись 
в место, где находился человек А2, неожиданно для А2 увидел 
его, причем А2 находился в таком состоянии А3 или совершал 
такие действия А3, что не хотел бы, чтобы А1 его видел’.
  1. Метонимические употребления применительно к дей-

ствиям человека в роли А1: Было видно, что вопрос застал 
старичка врасплох (Д. Донцова).
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям 
в роли А1: Он был весь какой-то жесткий, подобранный, 
словно даже здесь, на тихой и светлой станции, был готов 
в любой момент встретить опасность и не дать ей застать 
себя врасплох (Д. Глуховский). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: застать нарушителя.
А3 • ТВОР: застать спящим.
 • В КАКОМ СОСТОЯНИИ: застать в неглиже; застать 

голым <с любовницей>; застать за ограблением сейфа. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Случайно <неожиданно> застать; не-
однократно заставать; застать врага <противника> 
врасплох; застать мужа <грабителя, браконьера, вора>; 
застать в объятиях соседа <в постели>; застать в своем 
кабинете. 
 Вернувшись в каземат, я застал стукача за чтением прес-

сы (А. Рубанов). Когда «маленький американец» возвратился 
после заключения из Сибири, то застал жену с любовником 
и выгнал не выдержавшую разлуки женщину (Ю. Петкевич). 
А вот другой герой, застав сожительницу у своего дружка, 
вывел ее на улицу и бил обухом топора (А. Приставкин). Бед-
ная актерова жена, вся в черном, сжигаемая ревностью, но-
силась ночами по друзьям своего мужа, ломилась в закрытые 
двери в надежде застать неверного на месте преступле-
ния – и застала в конце концов (Л. Улицкая). Таково изначаль-
ное свойство беды, что она почти всегда застает человека 
врасплох, незащищенного (Е. Парнов). Он казался всем сон-
ным, ленивым и редко какой окрик не заставал его врасплох 
(О. Павлов).
СИН: застигнуть, разг.-сниж. застукать; АНА: обнару-
жить. 

застать 2.2
Буря застала нас в пути; Гроза застала их в поле; Шторм 
не раз заставал их в открытом море. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застал А2 в А3 ‘Опасное или неприятное 
природное явление А1 произошло, когда человек А2 находил-
ся в месте А3, не приспособленном для защиты от А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ураган застал (путников в горах). 
А2 • ВИН: застать нас.
А3 • ГДЕ:  застать в лесу; (Лавина застала нас) на подъеме; 

(Землетрясение) застало (их) дома. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Снегопад <смерч> застал их в здании; 
Дождь <ливень> застал нас на улице; Цунами застало людей 
на корабле; Торнадо застало людей в машине. 
 В сухую и короткую [осень] – зайцы не успевают вы-

цвесть, нередко выпадает снег и застает их в летней серой 
шкуре (С. Т. Аксаков). Случалось, дождь заставал в пути. 
Если сильный – торопились в укрытие (Е. Попок). Говорю, 
так, мол, и так, с охоты возвращался, застала гроза, разре-
шите переждать (Ф. Искандер); Он говорил, что скоро дол-
жен подуть северо-западный ветер и будет беда, если здесь 
нас застанет непогода (В. Арсеньев). – В путь, – сказал Бар-
душа, – как бы ливень не застал нас в дороге (Ф. Искандер). 
Дождь застал нас на середине пути (Г. Бакланов). 
СИН: застигнуть. [В. А.]

ЗАСТЁГИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАСТЕГ-
НУ ́ТЬ.

ЗАСТЕГНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
стёгнутый; СОВ; НЕСОВ застёгивать.
Наглухо застегнуть; застегивать пальто; застегнуть пид-
жак только на верхнюю пуговицу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застегнул А2 приспособлением А3 ‘Соединив 
края предмета А2, человек А1 скрепил их с помощью приспо-
собления А3’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: застегнуть рубашку; застегнуть карман.
А3 • на ВИН: застегнуть на пуговицы <на липучку, на мол-

нию>.
 • ТВОР: застегивать (рукава рубашки) запонками; за-

стегнуть булавкой.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: застегивать молнию <пряжки>; застегнуть 

(верхнюю) пуговицу.
А2 • на ПР: застегнуть на рукаве (пуговицу); застегнуть 

на юбке (крючок).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плотно застегнуть; застегнуть шта-
ны <платье, халат, комбинезон, бюстгальтер>, застегнуть 
мундир <китель, форму>, застегнуть шубу <плащ, куртку>; 
застегнуть ширинку <рукав, ворот, воротник>; застегнуть 
туфли <сапоги, ботинки, сандалии>; застегнуть сумку <че-
модан, портфель, папку>; застегнуть подтяжки; застег-
нуть ремень <ремешок>; застегнуть колье <ожерелье, брас-
лет, сережки>; застегнуть кобуру; застегнуть наручники; 
застегнуть булавку; застегнуть крепления (на сноуборде).
 Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту ко-

ричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая 
пуговицы (А. Куприн). Часовой, с удивлением поглядев на ее 
грязное, кое-как застегнутое булавкой свадебное платье, 
равнодушно отвернулся (Б. Васильев). Попыхивая сигаретой, 
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Девяткин на ходу застегнул молнию куртки, чтобы не по-
казывать публике торчащие из-за пояса рукоятки пистоле-
тов (А. Троицкий). Рюкзак так раздут, что не застегнуть, 
но Шакал тем не менее запихивает в него что-то еще (М. Пе-
тросян). Няня смешалась и, наклонившись к Степке, стала 
ловко застегивать на его курточке многочисленные кнопки 
(А. Маринина). Мы стали расстилать спальные мешки, по-
тушили костер и через несколько минут застегнули палатку 
на молнию изнутри («Мурзилка», 2003).
АНА: заколоть (булавкой); сшить; закрыть; состегнуть 
(спальники); зашнуровать; пристегнуть; АНТ: расстегнуть; 
ДЕР: застегивание, застежка; застегнуться.
◊ застегнутый на все пуговицы см. ПУ́ГОВИЦА ◊. [А. Л.]

ЗАСТЁЖКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -жек.
Застежка сумки; застежки на платье; Сто <сорок> одежек 
и все без застежек [загадка о капусте].
ЗНАЧЕНИЕ. Застежка А2 ‘Приспособление на предмете А2, 
предназначенное для скрепления двух краев А2’ [А2 – обычно 
одежда, обувь, аксессуар или футляр].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: застежка ожерелья <футляра>.
 • на ПР: застежка на юбке <на брюках>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медная <металлическая, кожаная, се-
ребряная, перламутровая, латунная> застежка; магнитная 
застежка; потайная застежка; асимметричная застежка; 
застежка спереди <сзади, сбоку>; щелчок застежки; кар-
ман на застежке; расстегнуть <застегнуть> застежку; 
Застежка лопнула.
 Первые печатные книги […] подделывали под рукопись 

и украшали переплеты застежками (М. Анчаров). Офици-
ант был в коротких кожаных баварских штанах с застежка-
ми под коленями (В. Войнович). В правой руке он держал вы-
тертый кожаный саквояж с металлическими застежками, 
который, казалось, прямиком перекочевал сюда откуда-то 
из тридцатых годов (А. Волос). Мама всегда внушала мне, 
что у порядочной девушки застежки на платье должны быть 
не спереди, а сзади (Л. Юзефович). У Али была […] специаль-
ная застежка – что-то вроде пряжки, с помощью которой 
можно было закрепить шарф самым причудливым образом 
(А. Берсенева). Удобно использовать для хранения плоские 
полиэтиленовые пакетики разных размеров с многоразовой 
пластмассовой застежкой («Наука и жизнь», 2009).
АНА: кнопка; липучка; крючок; молния; уходящ. змейка; 
пряжка; пуговица; запонка; булавка; ист. фибула; скрепка. 
[А. Л.]

ЗАСТЕ́НЧИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СРАВН -ее.
застенчивый 1
Это был тихий и застенчивый юноша; В детстве он был бо-
лезненно застенчив.
ЗНАЧЕНИЕ.‘Такой, который из-за неуверенности в себе ис-
пытывает смущение в присутствии других людей и по этой 
причине избегает находиться в центре внимания и для которо-
го характерен тихий голос и несмелые движения’.
 Ухаживала за ним помещичья дочь, милая, тихая, застен-

чивая девица, с которой образовался роман (Д. Гранин). Кра-
сивый, конечно, но тихий, скромный, застенчивый, и могло 
случиться, что мать полюбила бы более сильного, смелого, 
боевого парня (А. Рыбаков). Я был еще нескладен, неуклюж, 
а в разговорах с женщинами то застенчив, то высокопарен 
(Ю. Домбровский). Она была застенчива, всегда говорила 
едва слышным голосом, опустив глаза, ходила в гости только 

к близким родственникам и удивлялась смелости девушек, 
танцевавших на вечерах (В. Гроссман). Клетчатый специа-
лист-хормейстер […] вытащил наиболее застенчивых из-за 
шкафов, где они пытались спастись от пения (М. Булгаков). 
Встреча с читателями, журналистами – страшное дело, все 
пристают с подробностями. Я горю со стыда. Я ведь очень 
застенчива, а они все спрашивают и спрашивают (А. Или-
чевский).
СИН: стеснительный, робкий, уходящ. конфузливый, стыд-
ливый; АНА: тихий; неуверенный в себе, закомплексованный; 
скромный; целомудренный; дикий, диковатый, необщитель-
ный; нерешительный; ДЕР: застенчивость; застенчиво.
застенчивый 2
Застенчивый характер; застенчивый взгляд; застенчивая 
улыбка; застенчивый голос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный застенчивому 1 человеку’. 
 Мягкие линии рта и подбородка, взгляд несколько испод-

лобья, нет-нет, не угрюмый, упаси Боже, а всего-навсего за-
стенчивый (Ю. Давыдов). Горе согнуло Планка, на почернев-
шем лице сохранилась прежней лишь его застенчивая улыбка 
(Д. Гранин). Он успел с нею только поздороваться, ощутить 
теплое пожатие девичьей руки, – робкое, застенчивое (В. Ка-
таев). Поэзия ли Пушкина произвела такое впечатление или 
прозаическая речь конферансье, но только вдруг из зала раз-
дался застенчивый голос: – Я сдаю валюту (М. Булгаков). Он 
прокрался к фонтану с застенчивым и целеустремленным 
видом (Д. Емец).
СИН: стеснительный, робкий, уходящ. конфузливый, стыд-
ливый; АНА: скромный; целомудренный; необщительный; не-
решительный. [Т. К.]

ЗАСТО́Й, СУЩ; МУЖСК; -я.
застой 1
Застой желчи; застой жидкости; застой воздуха.
ЗНАЧЕНИЕ. Застой А1 в А2 ‘Отсутствие перемещения или 
недостаточное перемещение жидкости или газа А1, которые 
в норме должны постоянно перемещаться в органе или в ме-
сте А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к про-

цессу перемещения жидкости или газа в роли А1: застой кро-
вообращения <циркуляции воздуха>.
2. Образные употребления применительно к энергии в роли 
А1: Китайская народная медицина связывает многие болезни 
с застоем энергии ци.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: застой крови.
А2 • в ПР: застой в капиллярах.
 • КАКОЙ: венозный застой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкий застой; длительный застой; лим-
фатический <капиллярный, легочный> застой; застой лим-
фы <мочи>; профилактика застоя; признаки <симптомы> 
застоя; спровоцировать застой; бороться с застоем; устра-
нять <ликвидировать> застой; предотвращать застой; Об-
разовался застой в органах таза; Отсутствие стока ведет 
к застою воды и образованию болот.
 Застой крови в нем [в малом тазе] обусловлен естествен-

ными причинами – земным притяжением, и с этим, увы, ни-
чего не поделаешь («Семейный доктор», 2002.07.15). Здесь 
космонавту помогут сосудосуживающие вещества (они 
уменьшают застой крови) («Химия и жизнь», 1970). Многие 
едят 1–2 раза в день, с большими интервалами, а это приво-
дит к застою желчи, возникновению камней в желчном пу-
зыре («Сельская новь», 2003.10.07). Массаж с применением 
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кедрового масла снимает усталость, венозные застои ко-
нечностей, улучшает кровоснабжение («Наука и жизнь», 
2008).
АНА: отек; ДЕР: застойный [застойные явления]
застой 2
Застой в работе; В обществе наступил период застоя.
ЗНАЧЕНИЕ. Застой в А2 ‘Отсутствие развития в сфере А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: застой в литературе.
 • на ПР: застой на рынке жилья.
 • редк. КАКОЙ: творческий застой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длительный застой; повсеместный за-
стой; эпоха застоя; признаки <симптомы> застоя; застой 
в науке <в промышленности>; преодолеть застой; Наметил-
ся застой; Застой наступил <царит, наблюдается>; Искус-
ство переживает застой.
 Мир уже несколько столетий живет в Эре Насыще-

ния – когда практически не меняются технологии и языки 
[…], ибо исчерпан экономический и культурный смысл про-
гресса. Не следует считать это застоем – таково нормаль-
ное состояние общества (В. Пелевин). Скажу, думаю, если 
потребуется, что у меня творческий застой (С. Довла-
тов). После победоносной войны явятся шовинизм и застой 
(Ю. Давыдов). Всякий раз, когда в моих делах наступал за-
стой и я оказывался без работы, без дела, но при свободном 
времени, – я немедленно садился за стол и начинал писать 
(А. Рубанов).
СИН: стагнация; АНА: упадок, деградация; закат; АНТ: раз-
витие; прогресс; подъем; расцвет. [А. П.]

ЗАСТРЕВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАСТРЯ ́ТЬ.

ЗАСТРЕЛИ́ТЬ, ГЛАГ; -стрелю ́, -стре́лит, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ застре́ленный; СОВ; НЕСОВ неупотр.
Застрелить медведя <волка>; Преступник оказал сопротив-
ление и был застрелен; Он был застрелен наемными убийца-
ми на пороге квартиры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застрелил А2 из А3 ‘Человек А1 убил суще-
ство А2, выстрелив в А2 из ручного оружия А3 пулей А4’.
  Расширенные употребления применительно к оружию, 

стреляющему стрелами, в роли А3 и стрелам в роли А4: за-
стрелить из арбалета; В раннем детстве увидел во сне: 
в дом ворвалось чудовище, и он застрелил его из лука на гла-
зах у мамы (Т. Набатникова); Жену мою застрелил стрелой 
злой печенег (А. Ладинский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: застрелить часового.
А3 • из РОД: застрелить из револьвера <из охотничьего ру-

жья>.
А4 • ТВОР: застрелить пулей со смещенным центром тяже-

сти <отравленной пулей>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хладнокровно застрелить; собственно-
ручно <лично> застрелить; застрелить как собаку; застре-
лить террориста <бандита, нападавшего>, застрелить 
полицейского <случайного свидетеля>; застрелить кабана 
<лося, гуся>; застрелить из пистолета <из автомата>; 
застрелить на охоте <на дуэли>; застрелить (выстрелом) 
в упор, застрелить двумя выстрелами <выстрелив дважды>; 
застрелить при задержании <при попытке к бегству>.
 [Владлен] объявил развеселому столу, что в Далласе, 

штат Техас, застрелен из снайперской винтовки президент 
Кеннеди (В. Аксенов). 6 мая он [Дулебов] шестью выстрелами 

из браунинга застрелил в городском саду Богдановича и бе-
жал (Б. Савинков). Когда эти патроны были изобретены, во-
енные отнеслись к ним с достаточной иронией, утверждая, 
что застрелить человека пулей такого патрона можно лишь 
в упор и лишь в случае большого везения («Спецназ России», 
2003.03.15). Слона нельзя было застрелить из ненарезного 
ружья – только из винтовки, с ее изобретеньем для гигантов 
настали плохие времена (А. Чудаков). Сперва они хотели про-
гнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револь-
вера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам 
(Л. Андреев).
АНА: расстрелять; пристрелить; подстрелить; убить, при-
кончить; КОНВ: застрелиться, пустить (себе) пулю в лоб; 
АНТ: промахнуться. [И. Г.]

ЗАСТРЯ́ТЬ, ГЛАГ; -стря́ну, -стря ́нет; СОВ; НЕСОВ за-
стрева́ть.
застрять 1.1
Ноги застревали в густом стланике; Лыжи застревали в глу-
боком снегу; Рука застряла в горлышке банки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застрял в А2 ‘Объект А1 или его часть А1, 
перемещаясь, начали находиться в объекте А2 или между объ-
ектами А2 в таком положении, в котором А1 не может переме-
щаться или перемещается с трудом’.
  1. Образные употребления применительно к произносимо-

му высказыванию в роли А1 [в роли А2 обычно существи-
тельное горло]: Слова застряли у него в горле; У отца опять 
застрял в горле вопрос о семье, о муже (И. Муравьева).
2. Образные употребления применительно к ментальным 
объектам в роли А1 и к памяти и  сознанию в роли А2: Эти 
слова застряли у него в памяти; Эта мысль застряла у меня 
в голове. 
3. Образные употребления применительно к нематериально-
му объекту в роли А1: Молодой пианист играл негромко и лег-
ко, и последний солнечный луч, шаривший в аркадах, на целых 
пять минут застрял в смоляных его кудрях (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Палец застрял.
А2 • в ПР: застрять в щели.
 •  между РОД МН: между камней.
 • между ТВОР МН: застрять между камнями.
 • между ТВОР и ТВОР: застрять между шкафом и стен-

кой.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно объ-
ект А1 и его часть, используется конструкция вида Машина 
застряла в песке передними колесами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безнадежно застрять; застрять в грязи 
<в песке, в болотной жиже>; застрять в траве <в ветвях, 
в буреломе, в водорослях, во мхе>; застрять в кустах <в лопу-
хах>; застрять в волосах; застрять одной ногой <плечами>; 
Муха застряла в паутине; Еда застревает в зубах; Кусок за-
стрял в горле; Мячик застрял в ветвях; Телега застряла в во-
ротах; Судно застряло во льдах; Пуля застряла в ноге; Нако-
нечник стрелы застрял в дереве; Крошки печенья застряли 
в бороде.
 Камень оборвался из-под его ноги и мягко по травам по-

скакал по склону, докатился до репейников и застрял там 
(Ю. Домбровский). Если стальной шарик, проходящий сквозь 
стальное кольцо, нагреть, то он застрянет в кольце (В. Лу-
кашик, Е. Иванова). Семидесятилетний австралиец Джон 
Полетти был совершенно обескуражен, когда рентген по-
казал, что у него в животе, […] возле аппендикса, застряли 
две монеты («Криминальная хроника», 2003.06.24). В этой 
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сценке есть момент, когда клоун выкарабкивается из оскол-
ков разбитой Венеры – и у него застревает ботинок (И. Кио). 
Бревна, не связанные в плоты, […] тычутся рылом в крутые 
берега, застревают на перекатах (Ю. Коваль). 
СИН: завязнуть, увязнуть, запутаться; АНА: забуксовать; 
погрязнуть; КОНВ: защемить, зажать; ДЕР: застревание 
[Зубная нить предотвращает застревание пищи].
застрять 1.2
Надолго <безнадежно> застрять; Троллейбус застрял 
в пробке; Возле входа на стадион мы застряли в толпе бо-
лельщиков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застрял в А2 ‘Транспортное средство или че-
ловек А1 в процессе перемещения начали находиться в таком 
месте А2, где находится очень много других транспортных 
средств или людей, так что дальнейшее перемещение А1 ста-
ло трудным или невозможным’.
  1. Метонимические употребления применительно к пас-

сажирам транспортного средства в роли А1: Мы застряли 
в пробке.
2. Расширенные употребления применительно к подъемным 
устройствам в роли А1: Лифт застрял; Клеть застряла.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Грузовик застрял.
А2 • в ПР: застрять в колонне машин.
 Машина летела по Тверской, застревала в пробках, петля-

ла по переулкам (А. Кабаков). Граждане застревают на до-
рогах и возле своих домов, на хайвэях образуются многоты-
сячные пробки, а средства массовой информации умоляют 
население не выезжать без надобности из дома (М. Вале ева). 
Все поезда спешили отойти, чтобы не застрять в заторе, 
но Батайск и следующие перегруженные станции плохо при-
нимали (П. Долгоруков). 
СИН: завязнуть.
застрять 2
Застрять на работе <в магазине>; Из-за поломки двигателя 
он надолго застрял в каком-то захолустном городишке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застрял в А2 из-за А3 ‘Человек А1 по при-
чине А3 был вынужден остаться в месте А2 дольше, чем он 
хотел или чем полагается’.
  1. Расширенные употребления применительно к неодушев-

ленным объектам в роли А1: Посылка застряла на почте.
2. Образные употребления применительно к периоду време-
ни в роли А2: застрять в своем прошлом; надолго застрять 
в подростковом возрасте.
3. Образные употребления применительно к тексту в роли А2: 
И неизменно застревал на первых же строчках, бесконечно 
переставляя и заменяя слова (А. Слаповский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: застрять в городе <на рынке, у друзей, за три-

дцать километров от дома>.
А3 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: застрять из-за сбоя в работе 

транспорта <по причине сбоя в работе транспорта>; 
застрять по своей глупости.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Надолго <навсегда> застрять; застрять 
в гостях; застрять из-за непредвиденных обстоятельств, за-
стрять по причине наводнения; застрять в аэропорту из-за 
плохой погоды.
 А после войны Варя в Ленинград уже не вернулась, за-

стряла в своей Сибири (И. Грекова). – Приятная неожидан-
ность, – сказала Надя. – Мы считали, что ты застрянешь 
допоздна у Соколовых (В. Гроссман). Она явилась за теле-
фоном собачьего парикмахера, да так и застряла минут 

на сорок (Д. Рубина). Николай Васильевич застревал в каби-
нете, пропадал среди старых книг и бумаг (Ю. Трифонов). 
Помню, я шла тогда домой нога за ногу, застревая перед 
каждой бездомной кошкой, бесцельно заходя во все подряд 
магазины (А. Кудряшова).
СИН: разг. зависнуть; АНА: задержаться; засесть [Он 
с утра засел в кабинете и не выходит]. [А. П.]

ЗАСТУДИ́ТЬ, ГЛАГ; -стужу ́, -сту́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
ПРОШ засту ́женный; СОВ; НЕСОВ засту ́живать.
Застудить уши <мочевой пузырь>; застудить больную 
ногу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застудил А2 ‘Человек А1 сделал что-то, из-за 
чего он переохладился, и у него возникло или усилилось вос-
паление в части тела или органе А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: застудить лицевой нерв.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Застудить спину <поясницу, почки>; за-
студить в походе <на рыбалке, в дороге>; застудить в мо-
лодости <в детстве>; опасность застудить (голову); ри-
сковать застудить (больное плечо); Так недолго <можно, 
легко> застудить горло; Ты что, хочешь застудить уши?
 Жена в роддоме застудила почки, и у нее начался туберку-

лезный процесс (А. Ким). Поскольку суворовская форма шарф 
не предусматривала, мне разрешали закладывать за ворот 
шинели варежку, чтобы не застудить горло (Г. Васильев). 
Я […] не удержалась и, рискуя застудить уши, продемон-
стрировала то, чему меня научили в институте: «кроль», 
«брасс», «дельфин» (Л. Иванова). Осенью Витя много пил 
и по пьянке застудил седалищный нерв – стали болеть ноги 
(М.Тарковский). Я, может, придатки немного застудила, 
может, так всегда при беременности бывает, не знаю, но я 
через каждые полчаса в туалет бегала (В. Кунин).
СИН простудить. [Т. К.]

ЗАСТУ́ЖИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ, см. ЗАСТУ-
ДИ́ТЬ.

ЗАСТУПА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. ЗАСТУ-
ПИ́ТЬСЯ. 

ЗАСТУПИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ступлю́сь, -сту́пится; CОВ; НЕ-
СОВ заступа ́ться.
Заступиться за младшего брата перед родителями; Она умо-
ляла своих влиятельных друзей заступиться за сына, которо-
му грозила тюрьма.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заступился за А2 перед А3, говоря А4 ‘Че-
ловек А1 попросил человека А3, обычно имеющего более 
высокий статус или более сильного, чем А1 и А2, чтобы он 
не делал человеку А2 того плохого, что собирался сделать, 
или не говорил о нем плохо; при этом А1 произнес высказы-
вание А4’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1  • ИМ.
А2  • за ВИН: заступиться за брата.
А3 • перед ТВОР: заступиться (за товарища) перед учите-

лем.
А4  • ПРЕДЛ: – Не ругайте его, он больше не будет,– засту-

пился за внука дед. 
  • ДЕЕПР: Она заступилась за него, сказав, что он обещал 

исправиться [А4 – некоторые речевые действия типа го-
ворить, ссылаться, объяснять, доказывать и пр.].
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 Марина все казалась ему маленькой девочкой, которую 
незаслуженно обидели, и теперь ему, отцу, надо за нее за-
ступиться (И. Муравьева). Когда мужик бьет бабу, лучше 
не заступаться (Л. Петрушевская). Кончилось тем, что 
Надя сильно нашлепала обоих, Володя заступался, они реве-
ли (Ю. Трифонов). Певица В. А. Давыдова-Мчелидзе, близкая 
к Сталину, рассказывала, как шофер машины, прикрепленной 
к ней, попросил ее заступиться перед хозяином за его раскула-
ченного отца (Уппсальский корпус).  – Расстрелять Филю-
кова. – Товарищ генерал,– попытался заступиться за своего 
разведчика полковник. – У Филюкова двое детей (В. Войно-
вич). – Вот я его как утром шуганула, а он ходит и только 
лыбится! – Ну, значит, зла на тебя не таит, – заступился 
за меня Копнев (Ю. Домбровский). 
СИН: вступиться, не дать в обиду, замолвить словечко, за-
щитить; АНА: просить (за сына); ходатайствовать; ДЕР: 
заступничество, заступник. [Т. К.]

ЗАСТЫВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАСТЫ ́ТЬ.

ЗАСТЫ́ВШИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее.
застывший 1, наррат.
Застывшее лицо <выражение>; застывшие глаза <черты>; 
застывший полумрак; застывшая громада собора.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неподвижный или такой, который производит 
впечатление неподвижного’ [обычно со словами, характери-
зующими внешний вид человека или природных объектов].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Застывший взгляд, застывшая гримаса 
<улыбка, маска, поза>; застывший ночной пейзаж, застыв-
шее небо <море>.
 – Павел Андреич! – сказал он тихо, и на его жирном за-

стывшем лице и в темных глазах вдруг вспыхнуло то особен-
ное выражение, которым он когда-то славился (А. П. Чехов). 
Перед ним […] стояли две коренастые курсистки и глядели 
на него с застывшими улыбками (А. Н. Толстой). Он тяже-
ло дышал, и смазанный красный грим рта придавал его лицу 
застывшее печальное выражение (В. Кунин). Воздух в лесу 
был застывший, густой (В. Гроссман). Он видел [...] дальний 
лес и […] небо с застывшими летними облаками (А. Варла-
мов).
СИН: остановившийся (взгляд); АНТ: изменчивый, подвиж-
ный, живой.
застывший 2
Застывшая форма <догма>; застывшее клише.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который утратил способность изменять-
ся’.
 Если же закрываю глаза, вижу всего лишь застывшую 

часть ее образа, рекламный диапозитив, […] когда она, сидя 
и подняв высоко колено под клетчатой юбочкой, завязывает 
шнурок башмака (В. Набоков). Между тем судебная практи-
ка по тем или иным вопросам не есть что-то застывшее, раз 
и навсегда данное («Арбитражный и гражданский процессы», 
2003.09.29). Предрассудок – это и есть […] опустошенная, 
застывшая оболочка некогда живого содержания (Л. Гинз-
бург). Мариинский театр не застывший музей, а развиваю-
щийся организм («Известия», 2002.01.17).
СИН: окостеневший; АНТ: живой, развивающийся. [Т. К.]

ЗАСТЫ́ТЬ и уходящ. ЗАСТЫ ́НУТЬ, ГЛАГ; -сты ́ну, -сты ́-
нет, ПРОШ -сты ́л, -сты́ла, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ засты ́в-
ший, ДЕЕПР засты́в и уходящ. засты́нув; СОВ; НЕСОВ за-
стыва ́ть.

застыть 1.1 ‘стать твердым’: Желе застыло.

застыть 1.2, уходящ. ‘окоченеть’: Труп еще не застыл.
застыть 1.3, разг. или уходящ. ‘превратиться в лед’: Вода в лужах 
за ночь застыла.
застыть 2, разг. ‘продрогнуть’: Ты совсем застыл, надень свитер.
застыть 3.1 ‘перестать двигаться’: Спортсмены застыли перед 
стартом.
застыть 3.2, перен. наррат. ‘сохраняться без изменения’: На его 
лице застыла гримаса боли.
застыть 3.3, перен. необиходн. ‘перестать изменяться’: застыть 
в своем развитии.

застыть 1
Холодец <десерт, жир> застыл; Желе застыло; Лава засты-
ла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застыл ‘Жидкая субстанция А1 стала твердой 
в результате охлаждения или из-за контакта с воздухом’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <медленно, моментально> за-
стывать; застыть на холоде <на морозе>, застывать 
на воздухе <при контакте с воздухом>; Свинец <воск> за-
стыл; Смола застыла; Клей <цемент> застыл.
 Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застыв-

шая капля воска (В. Набоков). Получается […] жидкая, 
студенистая, клееобразная масса, обладающая свойством 
моментально застывать при соприкосновении с воздухом 
(Н. Носов). Жидкая смола застыла и намертво скрепила де-
ревянные части («Знание – сила», № 9, 2003). Главная хит-
рость состоит в том, чтобы добавить молока столько, 
сколько указано в рецепте. Иначе десерт получится жидким 
и не застынет («Даша», № 10, 2004). Фитиль опускаешь 
в растопленное сало, вынимаешь и ждешь, когда оно засты-
нет («Трамвай», № 8, 1990). 
СИН: затвердеть, задубеть, схватиться; АНТ: растаять, 
расплавиться; ДЕР: застывание.
застыть 1.2, уходящ.
Труп еще не застыл.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застыл ‘Тело человека или животного А1 или 
его часть А1 стала холодной, твердой и негибкой, поскольку 
с того момента, как А1 умер, уже прошло некоторое время’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Труп застыл.
 Она взяла мертвого за плечи и, напрягаясь, перевернула 

его на спину, застывший, он был тяжел, как суковатая коря-
га (М. Бубеннов).
СИН: закоченеть, окоченеть.
застыть 1.3, разг. или уходящ.
Ударил мороз, вода в реке застыла; Вода в лужах за ночь за-
стыла; Чай на дне кружки застыл и покрылся ледяной кор-
кой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застыл ‘Из-за низкой температуры воздуха 
жидкость А1 полностью или частично превратилась в лед’.
  Метонимические употребления применительно к водо-

емам: Лужи застыли; Застыли реки и земля остыла (В. До-
лина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вода (в умывальнике) застыла.
 В одном из ее [трубы] Т-образных соединений скопи-

лась вода, которая в крепкий морозец застыла и преврати-
ла прямоугольный профиль трубы в круглый («Автопилот», 
2002.06.15). Алюминиевые лужи застыли, но воздух был све-
жий, весенний (В. Шаламов).
СИН: замерзнуть; АНТ: растаять.
застыть 2, разг.
Ноги <руки, пальцы, щеки> застыли; Спина застыла; Ты со-
всем застыл, надень свитер.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 застыл ‘Из-за низкой температуры окружаю-
щей среды человеку А1 или части А1 его тела стало очень 
холодно, что сопровождается ухудшением состояния А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ноги застыли. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем застыть; застыть в нетопленой 
комнате, застыть без плаща; застыть на ледяном ветру 
<на морозе>.
 Тот сидел набычившись и глядя на свои застывшие паль-

цы (В. Аксенов). Замерзнешь, промокнешь, застынешь – то-
гда спирт первое дело (Ю. Домбровский). Катя поставила 
на траву котелок, поднялась с колен, – руки у нее застыли 
до ломоты (А. Толстой). Я […] лег и заснул, как только согре-
лись намокшие, застывшие ноги (В. Шаламов).
СИН: замерзнуть, озябнуть, продрогнуть, окоченеть, закоче-
неть; АНТ: согреться.
застыть 3.1
Спортсмены застыли перед стартом; Мальчик застыл в не-
решительности; Толпа <публика> застыла; Тигр застыл, го-
товясь к прыжку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застыл в А2 ‘Существо А1 полностью пере-
стало двигаться, приняв положение А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к части 

тела или объектам, которые держит человек, в роли А1: Его 
рука застыла на моем плече; Поднятый бокал <карандаш> 
застыл в его руке.
2. Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам в роли А1: Стрелка застыла на шести; 
Шарик прокатился еще немного и застыл на месте.
3. Образные употребления: В комнате застыло молчание 
<застыла гробовая тишина>; Последующие события про-
изошли очень быстро, в две-три секунды, но Эрасту Петро-
вичу померещилось, что время застыло (Б. Акунин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пес (сделал стойку и) застыл.
А2 • в ПР: застыть в полупоклоне <в выжидательной позе>.
 • ДЕЕПР: застыть, обхватив голову руками.
 • КАК: застыть по стойке смирно; застыть с подня-

тыми руками <со стаканом в руке>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Застыть неподвижно <в неподвиж-
ности, в оцепенении>, застыть, как вкопанный <как пора-
женный громом>, застыть, не мигая <затаив дыхание>, 
застыть на месте <на своих местах> [неподвижность]; 
застыть молча <в молчании>; застыть в дверях <на поро-
ге, перед картиной Ренуара> [место]; застыть на мгновение 
<на минуту>, застыть навсегда <навечно> [длительность]; 
застыть в ужасе <в изумлении, в восхищении, в благогове-
нии, в раздумье>, застыть от удивления <от восторга> 
[причина]; застыть с открытым ртом <с вытаращенными 
глазами> [поза].
 – Слушайте! Он поднял палец и застыл (А. и Б. Стру-

гацкие). Фарца раскрыла рты да так и застыла в восхище-
нии (В. Аксенов). Он горестно уронил руки и застыл, глядя 
в одну точку перед собой (А. Кабаков). Самец, расправив 
мощные крылья из розового мрамора и выставив вперед 
первобытный клюв, застыл в позе неведомого герба (Ф. Ис-
кандер). Черепаха поводила полуслепой головой, потом мед-
ленно убирала ее обратно в панцирь и застывала, как под-
битый танк на поле боя (А. Чудаков). Карандаш матери, 
порхавший над очередным сочинением, застыл (А. Азоль-
ский).
СИН: замереть, оцепенеть, окаменеть; АНА: остано-
виться.

застыть 3.2, перен. наррат.
На его лице застыла гримаса боли <отвращения>; На его гу-
бах застыла усмешка; В ее глазах застыло отчаяние <удив-
ление, страдание>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застыл на А2 ‘Лицо А2 человека или его 
часть А2 сохраняют одно и то же выражение А1 на протяже-
нии всего периода наблюдения’.
  Метонимические употребления применительно к лицу 

в роли А1: – Вот как? – Его лицо сразу застыло, глаза потух-
ли (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В ее глазах) застыл испуг [А2 обычно отрицатель-

ная эмоция или ее проявления].
А2 • на ПР: На его лице застыло (выражение недоумения).
 В глазах застыла немая мольба: за что вы так меня му-

чаете (Б. Акунин). Алевтина Петровна меланхолично кива-
ла, и на лице у нее застыло скорбное выражение (А. Волос). 
На лице [спящего] застыло выражение горькой обиды (Г. Ка-
закевич). Видно было, что говорит она машинально, и улыбка 
застыла на ее губах как приклеенная (А. Берсенева).
СИН: замереть [Улыбка замерла на его лице].
застыть 3.3, перен. необиходн.
Застыть в своем развитии; Искусство не должно засты-
вать на месте, оно должно развиваться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 застыл ‘Объект А1 утратил способность 
изменяться, что обычно оценивается говорящим отрица-
тельно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цивилизация застыла (в своем развитии).
 Ведь римская державная культура и юстиция застыли, 

достигнув совершенства («Знание – сила», 2003, № 9). С рас-
пространением печатных карт названия более или менее за-
стыли («Вопросы языкознания», 2000, № 6).
СИН: окостенеть; АНА: остановиться. [Т. К.]

ЗА́СУХА, СУЩ, ЖЕНСК; -и.
Результатом засухи стал неурожай; Такие засухи в этом 
районе не редкость; Для борьбы с засухой применяют обвод-
нение, глубокую вспашку, снегозадержание и др. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Аномальная для данного района и времени су-
хая и обычно жаркая погода, обычно с отсутствием или край-
не незначительным количеством осадков, приводящая к вы-
сыханию почвы и гибели растений и животных’.  
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильная, страшная <жестокая, убий-
ственная, гибельная, смертельная> засуха; длительная <про-
должительная, аномальная, небывалая> засуха; борьба с за-
сухой, последствия засухи; мероприятия по предотвращению 
засухи; устойчивый к засухе; Засуха надвигается <начина-
ется, наступает, свирепствует>; Засуха охватила какую-л. 
территорию; Засуха стоит <отступает>.
 Бескормица, гололедица и снегопады, степные и лесные 

засухи, наводнения, мор режут стада овец и лошадей, убива-
ют волков, певчих птиц и лис, диких пчел, верблюдов, окуней, 
гадюк (В. Гроссман). Ученые знают, что аномальные жара 
и засуха происходят в России каждые 50 лет (Л. Мельни-
ков). Лужа давняя, пошла трещинами, как степь в пору за-
сухи (Е. Хаецкая). В засуху по его молитвам ниспосылался 
дождь (Монахиня Игнатия (Петровская)). Гибельная засуха 
обрушила голод на села и города Поволжья (Л. Соломянская). 
Не засуху, не недород, / Не раскаленный прах – / Благоухание 
несет / Здесь ветер на крылах (А. Ахматова). 
СИН: сушь; АНА: устар. вёдро; АНТ: потоп, наводнение; 
ДЕР: засушливый, засухоустойчивый. [И. Л.]
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ЗАСУ́ЧИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАСУЧИ ́ТЬ.

ЗАСУЧИ́ТЬ, ГЛАГ; -сучу́, -су ́чит и -сучи́т, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ засу́ченный; СОВ; НЕСОВ засу́чивать; обиходн.
Засучить брюки <брючины, левую штанину брюк>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 засучил А2 ‘Человек А1 поднял нижний край 
длинной части А2 одежды или длинной одежды А2, собрав 
его в складки или завернув несколько раз, чтобы А2 стала на-
ходиться дальше от кисти руки или от ступни и не мешала А1 
что-то делать или не пачкалась’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: засучить правый рукав.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высоко засучить (шаровары), засучить 
(рукава) по локоть <выше локтя, по плечо, до самого плеча>, 
засучить (штаны) по колено <до колена, по щиколотку>; во-
инственно <грозно, недвусмысленно> засучить рукава [засу-
чить рукава, демонстрируя желание применить силу; см. тж 
◊]; засучить портки <панталоны>; засучить подол, засучить 
юбку <рубаху>; засучить себе <ребенку> (рукав рубахи).
 Хозяин засучил рукава фрака, чтоб ловчее было, налил и про-

изнес тост (Е. Замятин). На ней было засученное чуть выше 
круглых щиколоток синее трико и завязанная узлом на жи-
воте рубашка (З. Прилепин). Несколько дюжих мужиков как 
по команде выступили вперед, недвусмысленно засучивая при 
этом рукава (Н. Дежнев). «Не надо водопроводчика, там пустя-
ки», – сказал Сережа, засучил рукава и вернулся в ванную (И. Без-
ладнова). Засучите кальсончики на той конечности, где у вас 
змея, а где нет, там можете не засучивать (В. Конецкий).
СИН: закатать; АНА: завернуть, подвернуть; задрать, под-
нять; подобрать, подоткнуть (подол); АНТ: расправить, 
отвернуть; опустить, спустить.
◊ засучить рукава см. РУКА ́В. [И. Г.]

ЗАСЫ́ПАТЬ, ГЛАГ; -сы ́плю, -сы́плет, -сы́плют и обиходн. 
-сы́пет, -сы́пят, ПОВЕЛ засы́пь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ засы́-
панный; СОВ; НЕСОВ засы ́пать.

засыпать 1.1 ‘целенаправленно заполнить углубление’: засыпать 
яму землей. 
засыпать 1.2 ‘целенаправленно покрыть объект’: засыпать до-
рожки гравием. 
засыпать 1.3 ‘в результате природного воздействия заполнить 
углубление или покрыть объект’: Дорожки засыпало снегом; Об-
валом засыпало погреб. 
засыпать 2, перен. ‘слишком часто и много обращаться к кому-л. 
с чем-л.’: засыпать любимую письмами <подарками>. 
засыпать 3 ‘насыпать’: засыпать крупу в суп. 

засыпать 1.1
Он засыпает яму землей; Траншею засыпали щебнем. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 засыпал А2 веществом А3 ‘Человек А1, пере-
мещая сухое вещество А3 или массу небольших однородных 
объектов А3 в углубление А2 при помощи части тела или ин-
струмента А4, заполнил А2 веществом А3’. 
УПРАВЛЕНИЕ 1 [без уточняющих наречий типа частично, 
наполовину указывает на то, что углубление А2 заполнено це-
ликом]. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: засыпать канаву.
А3 • ТВОР: засыпать торфом.
А4 • ТВОР: засыпать лопатой.
УПРАВЛЕНИЕ 2 [обычно указывает на то, что использовано 
некоторое количество вещества А3, но углубление А2 не за-
полнено целиком].

А1 • ИМ. 
А3 • ВИН: засыпать торф.
А2 • в ВИН: засыпать в яму.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <целиком, доверху> засы-
пать, наполовину засыпать; засыпать бороздку <лунку, ямку, 
котлован, воронку, ров, могилу, овраг, колодец, пруд>; засы-
пать ямы щебенкой <песком, перегноем, компостом, опилка-
ми, известью, мусором>. 
 Он засыпал ямку землей, разрыхлил и разровнял поч-

ву руками (А. Фадеев). Он похоронил ее в овраге, засыпав 
комьями земли и листьями (Ю. Бондарев). Но, если, забив 
сваю на нужную глубину, засыпать ямку песком и плотно 
его утрамбовать, угроза будет ликвидирована: песок с тру-
бой не смерзнется («Наука и жизнь», 2009). Велел тогда 
эмир Тимур засыпать колодец доверху и место то сравнять 
с землей (А. Саргиджан). Утром Женя-сан вышел во двор 
и стал засыпать ямку в собачьей клетке, чтобы вода 
не скапливалась там во время дождя (М. Аромштам). Он 
не стал засыпать закрома – всем зерном, что было, засеял 
зябь (А. Иванов). 
АНА: забросать, закидать; закопать, зарыть; заполнить; 
завалить; залить; КОНВ: насыпать (торф в канаву). 
засыпать 1.2
Засыпать ягоды сахаром и поставить на маленький огонь; 
Каждую осень мы засыпаем корни молодых деревьев опавшей 
листвой. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 засыпал А2 веществом А3 ‘Человек А1, пере-
мещая сухое вещество А3 или массу небольших однородных 
объектов А3 поверх объекта А2, покрыл А2 веществом А3’. 
  1. Суженные употребления в сочетании с существительны-

ми огонь, жар в роли А2 в значении ‘потушить или охладить, 
засыпав веществом А3’: засыпать огонь землей; засыпать 
жар золой. 
2. Ослабленные употребления применительно к нецелена-
правленным действиям: Он засыпал весь стол крошками, ко-
гда ел; А потом дворничиха уволокла дерево, засыпав лестни-
цу хвоей (В. Панова). 
3. Расширенные употребления применительно к природным 
явлениям в роли А1: Пришла зима, засыпает наши дома 
снегом, устраивает гололед, приносит трескучие морозы 
(«Homes & Gardens», 2004.12.01). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: засыпать дорожки.
А3 • ТВОР: засыпать гравием.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Засыпать грядки <площадку>; засыпать 
песком <керамзитом>; засыпать грядки перегноем <ком-
постом, удобрениями>; засыпать гниющий мусор хлоркой; 
засыпать рану стрептоцидом; засыпать жирное пятно со-
лью. 
 Чтобы было веселее, процедуру сопроводили лазерным 

шоу, песнями-танцами и под конец засыпали весь зал блестка-
ми («Газета», 2003.06.30). Мы поехали по абсолютно пустым, 
широким, засыпанным песком и солью улицам в Дачное, где 
жил мой брат (М. Зайчик). Засыпаем семена слоем торфа, 
под которым они дождутся весны («Биржа плюс свой дом» 
(Н. Новгород), 2002.03.11). 
АНА: забросать, закидать; покрыть; КОНВ: насыпать 
(удобрения на грядку). 
засыпать 1.3, часто БЕЗЛ. 
Пепел от извержения вулкана засыпал окрестности; Все за-
сыпало снегом; Стоявшую у стройки машину засыпало кам-
нями. 
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 засыпал А2 ‘Упав на объект А2, сухое веще-
ство А1 или масса однородных объектов А1 покрыли объект 
А2 или заполнили углубление А2’.
  1. Часто А2 в результате становится недоступным для ис-

пользования: Машины засыпало снегом по самые крыши. 
2. Метонимические употребления применительно к процес-
сам движения вещества в роли А1: Альпинистов засыпала 
лавина; Обвалом засыпало десять шахтеров. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Снег засыпал (посевы). 
 • ТВОР: Снегом засыпало (посевы). 
А2 • ВИН: засыпать землю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Засыпать дороги <дома, крыши, маши-
ны>; Тротуары были засыпаны пылью <тополиным пухом, 
листвой>; Родник засыпало песком. 
 Горячий песок засыпал глаза, лез в уши, в ноздри и в рот, бил 

по голове и сшибал с ног (Ф. И. Буслаев). Обвалилась внутрен-
няя стена и засыпала выход из подвала, его раскопали, а снаряд 
вновь свалил кусок стены и снова засыпал выход из подвала, 
и его снова стали откапывать (В. Гроссман). Засыплет снег 
дороги, / Завалит скаты крыш (Б. Пастернак). Доктор, немо-
лодой уже человек, в потертом сюртуке, небритый, с засален-
ным воротником, засыпанным перхотью, проспал всю дорогу 
у меня на плече (М. Шишкин). Он пронесся по городу, забитому 
брошенными машинами, засыпанному пущенными по ветру не-
мецкими штабными бумагами (К. Симонов). Дождь его мочил, 
снег засыпал, клевали вороны – он все молился (В. Вересаев). 
АНА: завалить; залить; покрыть; запорошить, замести. 
засыпать 2, перен. 
Он засыпал ее подарками; Его засыпали комплиментами <во-
просами>; Он засыпал суды исками к обманувшей его фирме; 
Я засыплю город дешевыми продуктами! 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 засыпал А2 объектами А3 ‘Лицо А1 дает 
лицу А2 так много объектов А3 или обращается к А2 с таким 
большим количеством текстов А3 за короткое время, что А2 
трудно использовать А3 или реагировать на А3, – А1 как бы 
засыпает 1.2 лицо А2 объектами или обращениями А3’. 
  Сдвинутые употребления применительно к физическим 

действиям или объектам, направляемым в А2 с целью напа-
дения: Итальянский боксер засыпал соперника ударами; Спу-
стившись ниже, Беллерофонт засыпал разбойников стрела-
ми (Г. Бельская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: засыпать его (письмами).
А3 • ТВОР: засыпать жалобами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянно <беспрестанно> засыпать; 
засыпать предостережениями <советами, предложениями, 
насмешками, расспросами, укорами, претензиями, любезно-
стями>; засыпать посланиями <повестками, телефонными 
звонками, эсэмэсками>, засыпать цитатами <цифрами>; 
засыпать золотом <драгоценностями, цветами>. 
 В кратчайшие сроки он засыпал Лику невиданными подар-

ками: купил ей гору одежды, литры духов и килограммы золо-
тых украшений (Д. Донцова). А может, Москва, умилившая-
ся подарком, приняла к себе на попечение несколько тысяч 
чукотских детей? Или засыпала полуостров дешевой мукой, 
по 13 рублей за килограмм? (В. Писигин). Курьерские службы 
в тот месяц отправили из Нового Орлеана во Флориду ре-
кордное число посылок – Кейдж засыпал Лайзу подарками 
(«Домовой», 2002.12.04). Не только ученые, но даже школь-
ники засыпали НАСА просьбами не отказываться от идеи 
(«Известия», 2002.09.20). 

СИН: завалить (подарками), забросать (вопросами), осы-
пать (комплиментами); ДЕР: дождь (подарков), град (вопро-
сов), лавина (предложений). 
засыпать 3
Медленно засыпать крупу в кипящую воду; засыпать два 
стакана сахара в компот; засыпать картофель в погреб; за-
сыпать в яму два ведра речного песку и два ведра перегноя; 
засыпать зерно в амбары. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 засыпал А2 в А3 ‘Человек А1, перемещая су-
хое однородное вещество А2 или массу небольших однород-
ных объектов А2 во вместилище или в жидкость А3, переме-
стил А2 в А3 с целью А4’. 
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: засыпать рис <зерно>.
А3 • в ВИН: засыпать в бульон <в закрома>.
А4 • на ВИН: засыпать на хранение.
УПРАВЛЕНИЕ 2, редк. или устар. [обычно указывает на то, 
что вместилище А3 для хранения А2 заполнено целиком].
А1 • ИМ. 
А3 • ВИН: засыпать закрома (зерном).
А2 • ТВОР: засыпать зерном.
  Управление 2 употребляется, когда А3 – вместилище для 

хранения чего-л. и предполагает, что А3 полностью заполне-
но А2: засыпать амбары пшеницей ‘заполнить амбары пше-
ницей’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Засыпать амбары наполовину <на 
треть>; засыпать в яму пять ведер <тачек> песка; засы-
пать в кастрюлю два стакана <две столовые ложки> пше-
на; засыпать утеплитель в стены; засыпать ягоды в банку; 
засыпать заварку в чайник; засыпать вермишель в суп; за-
сыпать манку в молоко; засыпать порох в гильзу; засыпать 
рыбам корм в аквариум; засыпать коню овса в ясли. 
 В качестве мини-варианта мороженицы со льдом можно 

использовать пакеты «с замком» – большой пакет, в кото-
рый засыпают лед с солью («Наука и жизнь», 2009). Для дли-
тельного хранения ее [шикшу], как и морошку, достаточно 
засыпать в банку, залить водой и поставить в подвал, где 
она может храниться до года и более (О. Шестова). Свежую 
рыбу перемешивают с солью и засыпают в бочку слоями, про-
кладывая их листами промасленной бумаги («Наука и жизнь», 
2006). Бойцы выпили по чарке водки, съели по полкотелка мяс-
ного супа, засыпанного крупой, и по доброй порции пшенной 
каши (А. Фадеев). В просторном дворе засыпанные зерном 
амбары, доверху забитые свежим сеном сараи и конюшни 
(В. Осеева). 
АНА: насыпать; всыпать. [В. А.] 

ЗАСЫПА́ТЬ1, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАСЫ ́ПАТЬ.

ЗАСЫПА́ТЬ2, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАСНУ ́ТЬ.

ЗАТЕВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАТЕ́ЯТЬ. 

ЗАТЕ́ЙЛИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -ива, СРАВН -ее. 
затейливый 1 
Затейливая рамка; затейливый орнамент; затейливая под-
пись. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий сложную форму или состоящий 
из многих разнообразных составных элементов, сложным 
образом организованных, обычно эстетически привлекатель-
ный, при этом говорящий не считает эту сложность обяза-
тельной’. 
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 Простые, грубые игрушки нравились ему больше затей-
ливых и дорогих (М. Горький). Герб Толстого не в пример 
затейливее (В. Березин). Это было затейливое строение 
смешанного покроя, в котором готика щетинилась сквозь 
пережитки флорентийского и французского стилей (В. На-
боков). Одну клеть от другой отделяют решетки, не про-
стые, а затейливые, гнутые (В. Тендряков). Пока он раз-
мышлял об устройстве этих затейливых замков-защелок, 
руки сами нажали на боковую скобку, и чемодан раскрылся 
(Л. Улицкая). 
СИН: замысловатый, витиеватый, причудливый, прихотли-
вый, сложный, вычурный, хитрый; АНТ: простой, строгий; 
незатейливый, незамысловатый; ДЕР: затейливо.
затейливый 2 
Затейливый способ; затейливые речи; затейливое воображе-
ние.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, что его трудно понять из-за намеренно 
усложненной формы или содержания’.
 Реплика эта представляла из себя только шутку, хотя 

и довольно затейливую (Ф. Искандер). В конце концов мы 
стали верить, что он не может говорить по-другому, что 
эти затейливые слова так же привычны для него, как для нас 
наши (П. Нилин). Тут был пик его судьбы, такой затейливой 
и капризной (Ю. Трифонов). Сколько я ни встречал собак с за-
тейливыми кличками – все они никуда не годились (М. Вел-
лер). 
СИН: сложный, мудреный, витиеватый, вычурный, прихот-
ливый; АНТ: незатейливый, незамысловатый; простой; ДЕР: 
затейливо. [О. Б.] 

ЗАТЕ́М, НАРЕЧ; наррат.
затем 1 
Он долго молчал, а затем встал и вышел из комнаты; Я про-
валился сначала одной, а затем и второй ногой; Сначала 
больному назначили большие дозы лекарств, которые затем 
постепенно уменьшали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, затем А2 ‘Имеет место ситуация А1, после 
чего имеет место ситуация А2, часто связанная с А1’.
  Расширенные употребления в прямой речи применитель-

но к перечислению аргументов или умозаключениям в роли 
А1 и А2: «Переписка на ваш счет, – продолжал Рудольфи, 
а я только кивал головой, как фигурка, – затем: надо будет 
вычеркнуть три слова» (М. Булгаков).
 Он мигал глазом, в то же время выпивал. Затем обнял 

меня и расцеловал (М. Булгаков). Он два дня не ел хлеба, за-
тем – выменял на хлеб большой фибровый чемодан (В. Ша-
ламов). «Ты, ты, – я услышал. И затем: – Помоги достать 
ящики с верхнего ряда» (С. Довлатов). Это явно были от-
печатки ботинок, несколько десятков метров тянувшиеся 
вдоль пути, а затем совершенно неожиданно прервавшиеся, 
словно тот, кто их оставил, растворился в воздухе (В. Пе-
левин). Дельфин освоил вначале произнесение звуков, а затем 
научился произносить несколько слов («Первое сентября», 
2003). «Санси велел вскрыть труп своего слуги и нашел алмаз 
в его желудке». – «Веселенькая история», – заметил Генка 
[…]. – «Затем, – продолжал Славка, – короли опять начали 
спекулировать алмазом» (А. Рыбаков).
СИН: потом, после, позже; АНА: спустя время; далее; сле-
дом; АНТ: прежде, ранее; сначала, сперва. 
затем 2
Вот это я и хотела услышать, затем только и ехала сюда; 
Хорошо, что вам понравилось представление, ведь мы затем 
и работаем; Затем лишь пришел сюда, чтобы обнять вас!

ЗНАЧЕНИЕ. Затем А2 ‘С целью А2’ [преим. в контексте ча-
стиц и, ведь, только].
 Она поправила ей волосы, которые нечего было поправ-

лять, и поцеловала ее; затем только и звала (Ф. М. Достоев-
ский). Зачем я ковыряюсь в этой земле? А вот затем и ковы-
ряюсь… (Б. Окуджава). Я хочу, чтобы вы поверили… честное 
слово, только этого и хочу, затем только и приехал к вам 
(А. Ким).
СИН: ≈ чтобы; АНА: потому; ДЕР: затем чтобы [союз 
со значением цели].
затем 3, устар.
Я затем и пришла к вам: я ничего другого придумать 
не умела. 
ЗНАЧЕНИЕ. Затем А2 ‘По причине А2’.
 В бегах живут, все странствуют по земле, затем и дано 

им нарицание – бегуны (М. Горький). 
СИН: поэтому, потому; АНА: с целью; ДЕР: затем что [союз 
со значением причины]. [А. Л.]

ЗАТЕМНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
темнённый, -ён, -ена ́; НЕСОВ; СОВ затемни ́ть.

затемнять 1.1 ‘быть причиной того, что объект хуже или плохо 
освещен’: затемнять клумбу.
затемнять 1.2 ‘быть преградой для света’: затемнять свет звезд.
затемнять 1.3 ‘делать преграду для искусственного освещения’: 
затемнять окна.
затемнять 2.1 ‘делать непонятным’: затемнять суть дела.
затемнять 2.2 ‘быть причиной того, что что-то непонятно’: Неточ-
ная формулировка затемняет смысл.
затемнять 3 ‘мешать работе органа мышления’: затемнять рас-
судок.
затемнять 4.1 ‘тонировать’ [о человеке]: затемненные стекла.
затемнять 4.2 ‘тонировать’ [о веществе]: Грим затемняет лицо.

затемнять 1.1 
Цветам не хватает света: сирень разрослась и затемняет 
клумбу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затемняет А2 ‘Объект А1 является прегра-
дой для света, падающего на объект А2, отчего А2 выглядит 
темным или более темным, чем в норме’.
  Образные употребления применительно к ментальным 

объектам в роли А1 и А2: Отдельные куски несвязанных вос-
поминаний затемняли образ Аксиньи (М. Шолохов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Этот шкаф затемняет (угол комнаты).
А2 • ВИН: (Этот шкаф) затемняет угол комнаты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Затемненное место; затемненная комна-
та <сцена>.
 Перед камерой […] ставились какие-то фанерки, кото-

рые мне затемняли низ лица, и высвечивались одни глаза 
(Л. Смирнова). Почему-то вдруг захотелось подойти к этой 
затемненной скамейке (Ф. Искандер). Глебов привык к боль-
шому дому, затемнявшему переулок (Ю. Трифонов). Фонари, 
работающие от солнечных батарей, предназначены для вы-
деления затемненных участков, подсветки ступенек, доро-
жек («Homes & Gardens», 2002.09.13).
АНА: затенять; АНТ: высвечивать; подсвечивать; озарять; 
ДЕР: темный [Не надо ставить стол в темный угол].
затемнять 1.2
Плотные шторы затемняли яркий солнечный свет; Полог па-
латки затемнял луну, выглянувшую из-за облаков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затемняет А2 ‘Объект А1 является прегра-
дой для света А2 или для света, падающего от источника А2, 
отчего А2 кажется неярким или менее ярким, чем в норме’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Клубы дыма затемняют (закатное небо).
А2 • ВИН: (Кроны деревьев) затемняют огни фонарей.
 На горизонте более толстый слой атмосферы затемня-

ет звезды (К. Циолковский). Разреженная атмосфера Марса 
не затемняла их [звезды], они сверкали жестко и алмазно-яр-
ко (А. Азимов). Стрелы летели, как туча, затемняя солнце 
(А. Ладинский). Вечером тучи мошкары, сбившись в шлейфы, 
атакуют палубу, затемнив три лампочки, вывешенные над 
столом (А. Иличевский). Всякий взглянувший на облака без 
затемняющих фильтров лишился бы зрения (И. Ефремов). 
АНА: приглушать.
затемнять 1.3
Во время авианалетов окна надо было затемнять.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затемняет А2 ‘Человек А1 закрывает осве-
щенные части А2, обычно окна здания, чем-л. непрозрачным, 
чтобы свет был незаметен снаружи и чтобы здание невозмож-
но было бомбардировать с самолета’.
  Метонимические употребления применительно к зданиям 

и их совокупностям в роли А2: затемнять дома; По ночам 
город был затемнен. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2  • ВИН: затемнять жилые дома.
 По вечерам опускали шторы на окнах, затемняя комнаты 

на случай авианалета (Л. Вертинская). Помню ее [Москву] 
затемненную, с безлюдными улицами, с лучами прожекто-
ров на тревожном ночном небе, рассекавшими его в поисках 
гитлеровских бомбардировщиков (И. Архипова). Есть приказ 
затемнять все места общественного пользования (Л. Бронт-
ман).
АНА: маскировать; ДЕР: затемняться [Затемняемся с де-
вяти часов вечера, хотя темнеет в десять (Л. Тимофеев)]; 
затемнение.
затемнять 2.1 
Адвокат затемнял суть дела расплывчатыми формулиров-
ками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затемняет А2 способом А3 ‘Человек А1, при-
меняя способ А3, делает непонятным ситуацию А2 или смысл 
текста А2’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затемнять дело.
А3 • ТВОР: затемнять (суть происходящего) перечислением 

ненужных деталей.
 • с помощью РОД: затемнять (дело) с помощью хитрых 

уловок.
 • при помощи РОД: затемнять (дело) при помощи не-

скольких стандартных приемов.
 Мы прибегаем к рискованному способу: образами говорим 

об образах, но тем лишь затемняем их изначальный смысл 
(В. Ходасевич). Люди хотели скорее затемнить, чем рас-
крыть родословную: вдруг выскочит какой-нибудь враг наро-
да: поп, офицер, кулак, коммерсант (В. Аксенов).
АНА: запутывать; вводить в заблуждение; АНТ: прояснять.
затемнять 2.2
Эта последняя фраза затемняет смысл всего текста; Это 
затемняет твою мысль. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затемняет А2 ‘Информационный объект А1, 
связанный с ситуацией А2, делает А2 непонятной’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1  • ИМ: Расплывчатые формулировки затемняют (суть 

дела).

А2  • ВИН: (Расплывчатые формулировки) затемняют суть 
дела.

 В случае судебного разбирательства эти бумаги будут 
только затемнять дело (А. П. Чехов). Оговоры и самоогово-
ры только запутывали, затемняли дело (А. Рыбаков). Анкет-
ные сведения […] ничего не объясняли, а, наоборот, затемня-
ли суть (В. Гроссман).
АНА: запутывать; вводить в заблуждение.
затемнять 3
Затемнять рассудок <сознание, разум>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затемняет А2 ‘Сильная отрицательная эмо-
ция или сильное плохое ощущение А1 мешает нормальной 
работе органа мышления А2, как бы лишая его способности 
видеть происходящее’.
  Метонимические употребления применительно к веще-

ствам, вызывающим сильные эмоции или ухудшающим фи-
зическое состояние человека, в роли A1: Вино <наркотики> 
затемняет рассудок.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  ИМ: Гнев затемнил (его рассудок).
А2  • ВИН: (Нехватка воздуха) затемняла сознание.
 Боль во всем теле затемняла сознание (А. Шиуков). Я чув-

ствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мыс-
ли, страх (А. Грин). В душе у меня все выше поднималась 
затемняющая разум волна паники (Н. Воронель). Стенька 
приходил в подобные исступления только после пиров, ко-
гда вино затемняло в нем рассудок и воспламеняло страсти 
(«Народное творчество», 2003, № 6).
СИН: необиходн. помрачать; ДЕР: затемняться [Сознание 
затемняется]. 
затемнять 4.1
Затемненные очки <окна машины>; затемнить веки тенью 
для глаз.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затемняет А2 ‘Человек А1 добавляет крас-
ку или другое вещество темного цвета A3 в вещество А2 или 
покрывает ими объект А2, чтобы сделать А2 темным или тем-
нее, чем обычно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 •  ВИН: затемнять стекла.
A3 • ТВОР: затемнять краской.
 Малонасыщенный затемненный (глухой) цвет получают 

соединением данного цвета с темными цветами, в первую 
очередь – с черным («Народное творчество», 2004.10.18). 
Если глаза должны быть особенно выпуклыми (пучеглазные 
и сонные), то теневой краской затемняют углы глаза, как 
внешний, так и внутренний, и ставят блик на верхнем веке 
(Ю. Писаренко). 
АНА: тонировать.
затемнять 4.2
Окна машины затемнены тонировкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затемняет А2 ‘Краска или другое вещество 
А1 темного цвета, будучи добавлены в вещество А2 или по-
крыв собою объект А2, делают его темным или темнее, чем 
обычно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Грим затемняет (лицо).
А2 • ВИН: затемнять стекло.
 Молдаване с вислыми усами, украинские шахтеры, багро-

вым загаром наспех покрывающие затемненные угольной пы-
лью лица, […] раскладывали домашние припасы на прибреж-
ной […] полосе (Л. Улицкая). 
АНА: тонировать [А. П.]
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ЗАТЕ́РИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -те́риваюсь, -те́ривается; НЕ-
СОВ; см. ЗАТЕРЯ́ТЬСЯ. 

ЗАТЕРЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я ́юсь, -я ́ется; СОВ; НЕСОВ нет.
затеряться 1
Ключи затерялись среди вещей; Письмо затерялось где-то 
на почте; Топор не украли, просто затерялся при переезде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затерялся в А2 ‘Владелец или человек, ис-
пользовавший объект А1, не знает, где А1, потому что его 
не видно в месте А2 или среди множества объектов А2’.
  Образные употребления применительно к нематериальным 

объектам в роли А1: Тонкости авторского текста затеря-
лись при переводе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Листок с адресом затерялся.
А2 • ГДЕ: затеряться в бумажках <среди книг>; где-то за-

теряться.
 • КУДА: куда-то затеряться [преим. с местоимениями 

куда-то, куда].
 Хотела ответить Алексею, но письмо с его адресом ку-

да-то затерялось во время моих постоянных разъездов 
(И. Архипова). Замок от клетки где-то затерялся, и при-
шлось прикрутить дверцу обычной проволокой («Наука 
и жизнь», 2009). Материалы военного периода затерялись 
при передаче их в государственный архив («Совершенно се-
кретно», 2003.07.04). Само место захоронения Пожарского, 
которому Россия обязана спасением, затерялось (И. Граче-
ва).
СИН: потеряться (из виду), утеряться; АНА: деться, по-
деваться, задеваться; исчезнуть, пропасть; провалиться; 
улетучиться; утратиться; завалиться; кануть; КОНВ: по-
терять; АНТ: найтись.
затеряться 2
Затеряться среди танцующих <на танцполе>; Купола цер-
кви затерялись в осенней листве; Приятно летом затерять-
ся в прохладном парке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затерялся среди А2 ‘ Объект А1 перестал 
быть виден наблюдателю из-за того, что сам А1 переместил-
ся, оказавшись в месте А2 или среди объектов А2, возможно 
имея это целью, или из-за того, что переместился наблюда-
тель’. 
  1. Расширенные употребления применительно к потере 

контакта с человеком А1: Брат Марии Дмитриевны Иван по-
гиб в первый день войны на границе. Его семья затерялась 
в Литве («Совершенно секретно», 2003.07.07).
2. Образные употребления применительно к неодушевлен-
ным объектам в роли А1: Слова затерялись в пушечных взры-
вах и пищальных выстрелах (А. Пашкевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: затеряться вдалеке <в песке, в толпе, среди лю-

дей>.
 Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани мчатся. / 

Хорошо с любимой в поле затеряться. / Ветерок веселый 
робок и застенчив, / По равнине голой катится бубенчик 
(С. Есенин). В этом прохладном тенистом пространстве 
невозможно было заблудиться, но легко было затеряться 
(В. Пелевин). Ребята выбежали на трамвайную остановку, 
людей почти не было, а так хотелось затеряться в толпе 
(З. Прилепин). Вор вернулся домой, но одежды своей […] 
никак найти не мог, схватил с собой только шляпу и в мгно-
вение очутился у речки и затерялся среди ольхи и черемухи 
(Ю. Петкевич). 

АНА: пропасть; исчезнуть; спрятаться; стать незаметным 
<невидимым>.
затеряться 3, часто в форме ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ.
Наш военный городок затерялся среди гор; Среди степей за-
терялись две-три деревеньки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затерялся среди А2 ‘Здание, населенный 
пункт или географический объект А1 находятся в месте А2 
далеко от других подобных объектов, в результате чего их 
трудно найти; А1 как бы не видны наблюдателю’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дом затерялся (среди деревьев).
А2 • ГДЕ: затеряться в лесах <среди холмов, на просторах 

Якутии>.
 Тромлен – кусочек суши, затерявшийся в Индийском океа-

не, ближайший его сосед – остров Мадагаскар – находится 
в 350 километрах («Наука и жизнь», 2007). 4 сентября 1935 
года я был неожиданно освобожден из затерявшейся в горах 
Алморской тюрьмы (М. Москвина). Кологрив, затерявшийся 
в лесах на северо-востоке Костромской области, пожалуй, 
единственный в мире город, где есть вокзал, но нет и никогда 
не было железной дороги (И. Константинов). Снаружи одна 
из самых продвинутых столичных станций по анализу возду-
ха, затерявшаяся в районе метро «Шаболовская», выглядит 
невзрачным вагончиком (Д. Юсупова).
АНА: располагаться; находиться; размещаться. [А. Л.]

ЗАТЕ́Я, СУЩ; ЖЕНСК; -и. 
затея 1
Пустая <безнадежная> затея; Затея с продажей мебели 
была неудачной; Пришлось отказаться от этой затеи.  
ЗНАЧЕНИЕ. Затея А1 с А2 ‘Идея человека А1 осуществить 
деятельность А2 или сама эта деятельность А2, которую го-
ворящий не одобряет, потому что не считает, что она была или 
будет успешной’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: затея сына.
 • ПРИТЯЖ: моя затея.
А2 •  с ТВОР: затея с походом за грибами.
 • ИНФ: затея сорвать урок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глупая <дурацкая, сомнительная> затея; 
рискованная <авантюрная, безумная> затея; остроумная 
затея; невыполнимая затея; бросить затею; отказаться 
от своей затеи; Из этой затеи ничего не вышло.
 Затея с прогулкой оказалась неудачной (Б. Акунин). Наши 

побеги были затеями великанов, но великанов обреченных 
(А. Солженицын). Изо всех ее затей эта была, пожалуй, са-
мая остроумная (А. Н. Толстой). Вся затея с книгой кончи-
лась довольно быстро («Новый мир», № 1998, 12).  Бросив 
затею сфотографировать черного дрозда, я решил пере-
ключиться на его трескучего собрата – дрозда-белобровика 
(«Наука и жизнь», 2009). Чтобы основательнее провести эту 
затею, помощникам спешно придумали звание госслужащих 
категории «Б» («Советская Россия», 2003.08.21). 
СИН: дело, начинание, предприятие, операция, идея, инициа-
тива, задумка; АНА: афера.
затея 2, преим. в форме МН. 
Новогодние затеи пришлись детям по вкусу; Они участвова-
ли во всех наших веселых затеях, играли с нами в волейбол.
ЗНАЧЕНИЕ. Затея А1 ‘Идея человека А1 осуществить не-
обычную игру или развлечение или сама эта деятельность’. 
  Метонимические употребления применительно к сложным, 

необычным и бесполезным украшениям: Улицы полны мягким 
предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются 
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дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами 
и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замоч-
ных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями 
(Н. Гумилев). 
А1 • РОД: затеи детей. 
 • ПРИТЯЖ: моя затея. 
  Ахматова, Иванов, Мандельштам – / Забытая тетрадь 

«Гиперборея» –  / Приют прохожим молодым стихам – / 
Счастливых лет счастливая затея (Г. Иванов). Все его звали 
Фазаном, прозвище ему шло. […] Всегдашний «заводила», но-
мер первый во всех играх, затеях, представлениях (И. Греко-
ва). Коллинз не раз принимал участие в театральных затеях 
Диккенса, ставил у него в доме пьесу для детей (М.  Шаги-
нян). Успех затеи [создания движущегося дивана] превзошел 
самые смелые ожидания («Знание – сила», 2003). Затея [со-
здание глобуса Луны] увлекла моих друзей («Наука и жизнь», 
2008).  
СИН: игра, развлечение, действо; ДЕР: затейник, затей-
ница.
◊ без (всяких) затей ‘просто, без украшений’: И к окнам, под 
образа, поставили на табуретках гроб, сколоченный без за-
тей (А. Солженицын); Зато коридор был уже безо всяких за-
тей – голые стены (Ю. Домбровский). [О. Б.] 

ЗАТЕ́ЯТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ зате́ян-
ный; СОВ; НЕСОВ затева ́ть.
затеять 1
Затеяли вырастить английский газон, но он зарос одуванчи-
ками; Затеяли спор о порядке дежурства. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затеял А2 ‘Человек А1 по своей инициати-
ве начал действие или деятельность А2, которые говорящий 
не одобряет или считает несвоевременными или неуместны-
ми или же считает, что А1 не достиг или не достигнет успеха 
в будущем’. 
  Ослабленные уходящие употребления, в которых отсут-

ствует идея неодобрения говорящего: Алферов отправился 
к знакомому, с которым затевал конторское дело (В. Набо-
ков). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: затеять строительство дачи. 
 • ИНФ: затеять строить дачу. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Затеять драку <скандал>; затеять не-
нужный спор; затеять дискуссию <авантюру, разбиратель-
ство>. 
 Говорил, что этот пройдоха, очевидно, затевает ка-

кую-то крупную и подлую игру (М. Горький). Вместо этого 
Чертков затеял строительство капитального кирпичного 
дома (П. Басинский). Торопясь управиться до закрытия, […] 
уборщица затеяла мыть полы, не обращая внимания на при-
сутствие покупателей (Уппсальский корпус). Может быть, 
именно он [сосед] все это тайно затеял, чтобы в случае удачи 
захватить их комнату (Ф. Искандер). Спор сразу же попал, 
что называется, не в фокус, и Петя пожалел, что затеял его 
(В. Каверин). По обычаю этой культуры вести бесконечные 
переговоры, спорить и не соглашаться, они затеяли перепис-
ку на излюбленную тему – судьбы человечества (Р. Грачев).
СИН: начать, предпринять, разг.-сниж. замутить; АНА: 
приняться; приступить (к чему-л.), взяться (за что-л.), заве-
сти; КОНВ: затеяться [Затеялся спор]; ДЕР: затея. 
затеять 2
Затеять игру в прятки; затеять флирт; Затеяли определять 
характер по почерку. 

ЗНАЧЕНИЕ. А1 затеял А2 ‘Человек А1 начал игру или раз-
влечение А2’. 
  Метонимические употребления применительно к приго-

товлению некоторых блюд, обычно не повседневных: зате-
ять блины <пироги>; Вечером мы всей компанией затеяли 
шашлыки у Васильевых (С. Юрский).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ВИН: затеять игру в нарды. 
 • ИНФ: затеять соревноваться в ловкости. 
 Они привезли с собой детей – большеротую бойкую де-

вочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому 
(И. Бунин). Участники одного эмигрантского писательского 
кружка затеяли определять метафизический возраст общих 
знакомых (Е. Пищикова). А как-то раз старшие, шутки ради, 
затеяли домашний журнал (Т. Толстая). Ибо Звягин как-то 
мимолетно ухитрился затеять флирт с экскурсоводом 
(М. Веллер). Во всех играх, которые затевали чегемские ре-
бята, будь то толкание камня, игра в мяч […] или борьба, он 
всегда выходил первым (Ф. Искандер). Конечно, он не прочь 
выпить, сыграть в картишки, затеять романчик, но все это 
для него риск, он все время помнит, что ему можно, а чего 
нельзя (С. Залыгин).
СИН: начать, предпринять, организовать; АНА: завести; 
ДЕР: затея; затейник. [О. Б.] 

ЗАТИХА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАТИХ́НУТЬ.

ЗАТИ́ХНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ -ти́х, -ти́хла, ПРИЧ 
ДЕЙСТВ ПРОШ зати́хший, ДЕЕПР зати́хнув; СОВ; НЕСОВ 
затиха́ть.
затихнуть 1.1
Звуки фортепьяно затихли; Мяуканье за дверью затихло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затих ‘Звук А1 перестал раздаваться, 
обычно сначала сделавшись тише или начав раздаваться 
реже’.
  1. Метонимические употребления применительно к ис-

точнику звуков в роли А1: Шаги затихли; Флейта затихла; 
В минутной надежде на то, что стучит император, граф 
бросался в телеграфную каморку, отталкивал дежурного 
офицера, но аппарат затихал (Ю. Тынянов).
2. Метонимические употребления применительно к месту, где 
перестали раздаваться звуки в роли А1: Никита поднял голо-
ву, подпер щеку кулаком и задумчиво смотрел на затихавшую 
степь (В. Вересаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Крики затихли.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Затихнуть вдали; понемногу <мало-по-
малу, постепенно> затихнуть; Птичья трель затихла; Ап-
лодисменты затихли; Стрельба стала затихать; Взрывы 
наконец затихли.
 Гул затих. Я вышел на подмостки (Б. Пастернак). Пе-

ние и крики были слышны минут двадцать, потом затихло 
(Ю. Трифонов). Все ждали ночного звонка, шороха автомо-
бильных колес, вдруг затихшего у ворот дома (В. Гроссман). 
Из-за кустов вырывается Кукла и, как огненное видение, 
проносится мимо, и через мгновение далеко-далеко затиха-
ет топот ее копыт (Ф. Искандер). Маргарита провожала 
глазами шествие, прислушиваясь к тому, как затихает вдали 
унылый турецкий барабан (М. Булгаков).
СИН: стихнуть, смолкнуть, умолкнуть, замереть, утих-
нуть; АНА: поутихнуть; притихнуть; замолкнуть; ДЕР: 
затишье.
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затихнуть 1.2
Класс затих; Соседи за стеной громко выясняли отношения, 
но потом затихли; Лошади тревожно заржали, но вскоре за-
тихли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затих ‘Существо А1 перестало издавать или 
производить звуки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Скуливший) пес затих.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Понемногу <мало-помалу, постепенно> 
затихнуть; затихнуть в ожидании чего-л.; успокоиться и за-
тихнуть.
 Он хрипел еще час-полтора, но уже затих, когда подо-

шли носилки из больницы (В. Шаламов). Шумаев, затихший 
было, опять распалился: – Это же издевательство! (И. Гре-
кова). Иван полез на верхнюю полку и затих. Пришла Люба… 
Прошуршала в полутьме платьем, легко запрыгнула на полку 
и тоже затихла (В. Шукшин). В исполнении Тамары было 
нечто, от чего зал затихал в эмоциональном напряжении 
(И. Кио). Слепого подталкивают в мою сторону, он подпол-
зает, стуча зубами и кашляя, утыкается мне в плечо и зати-
хает (М. Петросян).
СИН: притихнуть, смолкнуть, умолкнуть; АНА: поутих-
нуть, приумолкнуть.
затихнуть 2.1
Мальчишки сначала дрались, но потом затихли; Птица пере-
стала биться в силках и затихла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затих ‘Человек А1 перестал совершать дей-
ствия, обычно сопровождающиеся громкими звуками’ [по 
аналогии – о животных и птицах].
  Образные употребления применительно к прекращению 

интенсивной деятельности: После революции мой дед затих. 
Опять превратился в скромного ремесленника (С. Довла-
тов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
 Он хрипел, бился, лягался, но санитары держали его креп-

ко, и он стал затихать (В. Шаламов). Иностранец пытался 
выпрыгнуть из машины, на него навалились, последовала ко-
роткая борьба, и он затих (Д. Гранин). Сделав несколько ши-
роченных кругов, […] сокол-чеглок возвращается на прежнее 
место, к театру, взлетает на крышу […] и там до вечера, 
почти до ночи – затихает (Б. Евсеев).
СИН: уняться, успокоиться; АНА: поутихнуть.
затихнуть 2.2
Ураган постепенно затихает; Дождь наконец затих; Погоня 
не затихала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затих ‘Природное явление или чья-то дея-
тельность А1, часто сопровождающиеся громкими звуками, 
перестали быть интенсивными, обычно постепенно’.
  Расширенные употребления применительно к боли и дру-

гим неприятным телесным ощущениям в роли А1: Боль за-
тихла.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Буря затихает.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Понемногу <мало-помалу, постепенно> 
затихнуть; Ливень затих; Пожар <шквал> затихает; Ссора 
затихла; Веселье не затихало ни на минуту.
 Иногда, мне кажется, трагедии близких доходят до нас 

как бы в затихающих колебаниях безотчетной грусти (Ф. Ис-
кандер). Ветер то затихал, то вырывался из провала с беше-
ной силой (Л. Улицкая). Такие нешуточные «бури» и «тайфу-
ны» бушуют вокруг Солнца, не затихая ни на минуту («Наука 
и жизнь», 2008).

СИН: стихнуть; АНА: уняться; угаснуть; поутихнуть; 
спасть [Жара спала]; перестать, прекратиться; улечься, 
успокоиться, затухнуть; АНТ: разбушеваться, разыграться; 
усилиться; ДЕР: затишье. [А. П.]

ЗАТИ́ШЬЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, МН нет.
затишье 1 
Затишье перед бурей; короткое <секундное, минутное> за-
тишье перед грозой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отсутствие громких звуков, производимых при-
родными стихиями, длящееся период времени А3, обычно ко-
роткий, в промежутке между двумя такими состояниями А1 
и А2, когда громкие звуки имеют место; часто предполагает 
ожидание неблагоприятных событий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • после РОД: затишье после шторма.
А2 • перед ТВОР: затишье перед раскатом грома.
А1 + А2 • между ТВОР МН: затишье между двумя поры-

вами шквального ветра.
 • между ТВОР и ТВОР: затишье между молнией и раска-

том грома.
А3 • КАКОЕ: пятиминутное затишье.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полное <относительное> затишье; об-
манчивое затишье; томительное <мучительное> затишье; 
временное затишье; период затишья; в часы затишья; На-
ступило <cлучилось, установилось, возникло> затишье; За-
тишье длилось недолго; Затишье прервалось; Затишье сме-
нилось страшным грохотом.
 Циклон, принесший сюда снежные тучи, сменился за-

тишьем (С. Сергеев-Ценский). Когда мы наконец подошли 
к Страстной, там стояло предрассветное затишье (А. Ка-
баков). После того шторма […] наступила неделя вялого 
затишья, сырой и теплой погоды (Л. Андреев). Он понимал, 
на что жалуется морозным треском сучьев занесенный сне-
гом лес, тоскующий в зимнем затишье (Ф. Сологуб). 
СИН: тишина, тишь, безмолвие.
затишье 2, перен. 
На фронте затишье; Вчера сдали годовой отчет, и теперь 
у них затишье; Зачеты и экзамены кончились, и до начала но-
вого семестра у нас затишье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отсутствие интенсивной деятельности, для-
щееся период времени А3, обычно короткий, в промежутке 
между такими состояниями А1 и А2, когда интенсивная дея-
тельность имеет место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • после РОД: затишье после экзаменов.
А2 • перед ТВОР: затишье перед началом учебного года.
А1 + А2 • между ТВОР МН: затишье между боями.
 • между ТВОР и ТВОР: затишье между первым и вто-

рым раундом.
А3 • КАКОЕ: секундное затишье.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полное <относительное> затишье; лет-
нее затишье; временное затишье; период затишья; затишье 
на валютном рынке; Наступило <cлучилось, установилось, 
возникло> затишье.
 В Сокольниках стоял период затишья – монтаж весенней 

выставки начинался только через три недели, и мы позволя-
ли себе расслабиться, занимались кто чем хотел (Б. Левин). 
Однако уже после третьих клубных похорон наступил период 
затишья: члены клуба собирались, обсуждали интересующие 
их темы, ругали жизнь […], но мало кто умирал по собствен-
ному желанию (С. Залыгин). В литературе полное затишье 
(А. Хайт). – Вон! – Буфетчица, воспользовавшись затишьем, 
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выбежала из-за прилавка и выталкивала плотников на улицу 
(В. Шукшин). Для него каждый день Талгарского полка, даже 
в периоды затишья, был днем замечательных дел (А. Бек).
АНА: передышка.
затишье 3, уходящ. 
В поле ревел ветер, а здесь, в густом ельнике, было затишье; 
Он спрятался от ветра за высокую стену, где было затишье, 
и закурил.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отсутствие ветра или место, где отсутствует 
ветер’.
 Ветер был силен на крылечке, но на платформе за ваго-

нами было затишье (Л. Н. Толстой). На середине пути в воз-
духе наступило полное затишье, паруса повисли, как тряп-
ки, и бот совсем остановился (А. Новиков-Прибой). Упрямо 
пригнув голову, она обогнула угол дома, и сразу стало легче 
дышать, здесь было затишье (П. Проскурин). Вдоль бухты, 
среди сравнительного затишья, чуть заметная в темноте, 
двигалась лодка, приближаясь к тому месту, где, уже не за-
щищенное от ветра, море кипело и металось во мраке (В. Ко-
роленко).
СИН: тишь, безветрие, штиль. [А. П.]

ЗАТКНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за́ткну-
тый; СОВ; НЕСОВ затыка ́ть.
заткнуть 1, разг.
Пришлось заткнуть дыру пальцем; Надо как следует за-
ткнуть щели; От оглушительного рокота хотелось за-
ткнуть уши.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затыкает А2 с помощью А3 ‘Человек A1 за-
крывает отверстие A2, поместив в него предмет A3’.
  1. Образные употребления: Эти дотации вряд ли помогут 

заткнуть дыры в бюджете.
2. В форме ПОВЕЛ в сочетаниях груб. заткни рот <глотку, 
пасть> значит ‘замолчи’.
3. В сочетании груб. заткнуть кого-л. значит ‘заставить ко-
го-л. замолчать’ [см. тж ◊].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затыкать дыру <бутылку>.
А3 • ТВОР: затыкать пальцем <пробкой, тряпкой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Затыкать крепко <плотно, наглухо, не-
плотно>; заткнуть течь <брешь>; заткнуть уши <нос>; 
затыкать щели паклей <ватой>.
 «Алешка Карамазов», когда заговорят «про это», быстро 

затыкает уши пальцами (Ф. М. Достоевский). От колон-
ны бежал солдат и что-то кричал, махая рукой, как будто 
затыкал ладонью трубу (В. Астафьев). Старуха достала 
из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую тряпочной 
пробкой (В. Шукшин).
СИН: закрыть; АНА: закупорить, забить, зажать, заде-
лать; заложить; засыпать; КОНВ: вставить; засунуть; 
ДЕР: заткнуться.
заткнуть 2
Заткнуть за пояс топор; заткнуть за ворот салфетку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затыкает А2 за А3 ‘Человек A1 закрепляет 
объект A2, помещая его между деталью свой одежды A3 и со-
прикасающимся с А3 каким-то другим предметом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затыкать пистолет <нож>.
А3 • за ВИН: затыкать за пояс <за голенище>.
 – Здорово, Евсей! – сказал он, садясь за стол и затыкая 

салфетку за галстук, – как поживаешь? (И. А. Гончаров). 

Сын охотника заткнул за пояс топор (М. Пришвин). Сал-
фетка была небрежно заткнута за ворот сорочки (А. Бек). 
Боже, какая безнадежность! […] Разморенные извозчики 
на подножках пролеток, куча свежего навоза и городовой, за-
ткнувший два пальца за борт просаленного мундира (К. Фе-
дин). Галстучек повязан под подбородком, часики на цепочке 
заткнуты за пояс (Н. Берберова). Подол юбки был кромкой 
заткнут за пояс фартука (Г. Марков).
СИН: засунуть; АНА: всунуть; прикрепить, прицепить; 
АНТ: вынуть, вытащить.
◊ А1 заткнул рот <глотку, пасть> А2 ‘Человек А1 сделал 
что-то такое, после чего человек А2 не может говорить ка-
кие-то неприятные А1 вещи’: Чтобы заткнуть рот Саво-
нароле, проклинавшему его в своих проповедях, Александр 
VI предложил ему «кардинальскую шапку» (Ал. Алтаев); за-
ткнуть за пояс см. ПО ́ЯС. [А. С.]

ЗАТМЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
затмение 1
Полное <частичное> солнечное затмение; Древние астроно-
мы умели достаточно точно предсказывать солнечные и лун-
ные затмения.
ЗНАЧЕНИЕ. Затмение А1 ‘Природное явление, при котором 
небесное тело А1 временно становится частично или полно-
стью невидимым из-за того, что его закрывает другое или оно 
попадает в тень другого небесного тела’.
  Солнечное затмение – Луна находится между Солнцем 

и Землей и Земля попадает в тень от Луны. Лунное затме-
ние – Земля находится между Солнцем и Луной, и Луна попа-
дает в тень от Земли.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: затмение луны <солнца>.
 • КАКОЕ: лунное <солнечное> затмение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полное <почти полное, неполное, ча-
стичное> затмение; частота солнечных затмений; фазы 
затмения; длительность <продолжительность> затмения; 
день (солнечного) затмения; наблюдать солнечное затмение 
(невооруженным глазом); предсказывать затмение; Начина-
ется <произошло, случилось, закончилось> лунное затмение; 
Затмение продлится четыре минуты; Затмение будет на-
блюдаться на севере Африки.
 Если на Земле наблюдается полное лунное затмение, то 

что увидит космонавт, находящийся в это время на Луне? 
(Сборник задач по физике). Самое длинное солнечное затме-
ние этого тысячелетия посчастливилось увидеть жителям 
тропической Африки и юго-восточной Азии («Вести.ру»). 
В воскресенье жители Приморья наблюдали редчайшее не-
бесное событие – полное затмение звезды первой величины 
Поллукс из созвездия Близнецов («Известия», 2002.04.08).
затмение 2, разг.
Легкое затмение; На него нашло затмение от счастья; (У 
него) случилось какое-то затмение; На него <на всех нас> 
затмение нашло; Какое-то у меня затмение: лицо помню от-
лично, а имя из памяти выскочило.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Временная потеря человеком А1 способности 
А2 понимать окружающее или помнить какую-то информа-
цию’ [часто в сочетании Нашло затмение].
  Может употребляться в контексте сравнительных союзов: 

На него будто <как будто, словно> затмение нашло.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: затмение памяти <рассудка, ума>.
 Я […] пытался разобраться в себе и понять, что за за-

тмение нашло на меня тем летом (В. Белоусова). Это 
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просто на меня нашло затмение. Когда вы назвали свою фа-
милию, я принял вас за вашего отца и, увидав молодое лицо, 
удивился (И. Бодянский). До сих пор не могу понять, как это 
получилось, нашло какое-то затмение (В. Некрасов).
СИН: помрачение сознания; АНА: разг. ступор, столбняк, 
умопомрачение; склероз; сленг неадекват; АНТ: озарение. 
[А. С.]

ЗАТО́, СОЮЗ; СОЧИН.
Машина дорогая, зато хорошая; Занятия начинаются очень 
рано, зато вторая половина дня полностью свободна. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1, зато А2 ‘Имеет место ситуация А1, отрица-
тельно оцениваемая говорящим; имеет место ситуация А2, 
положительно оцениваемая говорящим; говорящий считает, 
что положительный эффект от А2 частично или полностью 
нейтрализует отрицательный эффект от А1’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к положитель-

ным А1 и отрицательным А2: Фары для безопасности ничем 
не лучше отражателей, зато сложней и тяжелей (М. Дми-
тревский); Все оказалось проще, но зато гораздо страшнее 
(А. Сегаль). 
2. Ослабленные, обычно шутливые, употребления примени-
тельно к двум отрицательно оцениваемым ситуациям: Радио 
не работало, зато из купе, где жил Авель, неслась тягостная 
музыка (В. Пелевин). 
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется после союза но: Хо-
лодный отжим не самый дешевый способ, но зато позволяет 
сохранить в первозданном виде все витамины и полезные ве-
щества! («Даша», 2004). 
 Недостатки Ирина тут же превращала в достоинства. 

Ленивый, зато не нахальный. Скромный (В. Токарева). Спу-
стя два года Лешка получил не очень почетный, зато кра-
сивый диплом кулинара-повара третьего разряда (В. Быков). 
А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, 
зато потом тебе будет хорошо (Б. Екимов). В самых тяже-
лых случаях, когда его просили сделать какой-нибудь неради-
вой девице строгий выговор, Зубр соглашался неохотно, дол-
го собирался с духом. Зато в научных спорах он бывал резок, 
груб и не стеснялся (Д. Гранин). Я переулками объехал пробку 
на Тверской, зато встал у Никитских (А. Волос).
АНА: но, однако; в то же время, тем не менее; АНТ: правда, 
только. [В. А.]

ЗАТО́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
Перед перекрестком образовался затор; В излучине реки об-
разовался затор, льдины налезают одна на другую.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое количество перемещающихся людей 
или других объектов А1, временно прекративших свое пе-
ремещение из-за того, что их оказалось слишком много в не-
большом пространстве А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • РОД: затор машин.
 • из РОД: затор из бревен.
 • КАКОЙ: ледяной затор.
A2 • ГДЕ: Затор во дворе (мешает проехать); (Для борьбы) 

с заторами на реке (применяется новый метод). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромный <небольшой> затор; сплош-
ные заторы; затор из сотен машин; причина затора; со-
здать затор; попасть в затор, очутиться в заторе; Образо-
вался затор; Затор рассосался.
 Затор в воротах, затор во дворе. Арестованных не успе-

вают разгружать и регистрировать (А. Солженицын). 
На мосту громадный затор, сцепившиеся осями повозки, 

запутавшиеся в постромках, храпящие лошади, зажатые 
люди, в ужасе орущие дети (А. Серафимович). Цепь трам-
ваев тронулась, продвинулась немного и остановилась – за-
тор (А. Кузнецов); Неподалеку от сумрачного Лобовского 
плеса случился затор – пара бревен заклинилась среди камней 
(В. Тендряков).
СИН: пробка; АНА: скопление, очередь; давка. [А. С.]

ЗАТРАВИ́ТЬ, ГЛАГ; -травлю́, -тра́вит, ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ затра́вленный; СОВ; НЕСОВ трави́ть и затра́вли-
вать.
затравить 1
Затравленный заяц; Охотники затравили старого волка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затравил А2 с помощью А3 ‘Человек А1 
на охоте убил или поймал существо А2 с помощью животных 
А3’.
  1. Коннотация: жестокость.

2. Образные употребления: Посчастливилось нам дожить 
до такого времени, когда добродетель хоть и не торжеству-
ет, но и не всегда травится псами (А. Солженицын).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затравить вепря <лису, оленя, медведя, вальд-

шнепа>.
А3 • ТВОР: затравить собаками <борзыми, ястребами>.
 Королю удалось затравить на охоте двух зайцев (В. До-

рошевич). – У меня ноги больные! – ожесточенно воскликнул 
он, глядя на кондуктора, как затравленный волк (В. Вереса-
ев). Легче сто оленей затравить, чем одну королевскую дочь 
довести благополучно до ее жениха! (Е. Шварц). Пока вся 
компания травила зайцев, Иван Дмитриевич собирал грибы 
(Л. Юзефович).
СИН: загнать; АНА: охотиться, поймать; ДЕР: травля.
затравить 2, разг.
Одноклассники его травят; Пастернака затравили, застави-
ли отказаться от Нобелевской премии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Люди А1 делают так, что жизнь человека A2 
становится невыносимой и с ним происходит что-то очень 
плохое’.
  В форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ может значить ‘такой, какой 

бывает у затравленного человека’: затравленное выражение 
лица, затравленные глаза, затравленный взгляд.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затравить правозащитника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нещадно травить; совсем затравить; 
затравили в прессе <на собраниях>; Его затравили и довели 
до самоубийства.
 На похоронах своего учителя Юрия Тынянова он вышел 

с речью, что того затравили – и так обеспечил себе 8 лет 
срока (А. Солженицын). Это рассказ о первом русском 
марксисте Николае Федосееве, которого затравили и до-
вели до самоубийства свои же братья-партийцы («Вест-
ник США» 2003.10.01). Человек двадцать солдат окружи-
ли рослого рыжеватого казака, стоявшего спиной к бараку 
в неловкой, затравленной позе (М. Шолохов). Дети нещад-
но травили бедного художника: воровали из его оттопы-
ренных карманов трубки ватмана, прятали мел, натирали 
доску воском, подкладывали на стул кнопки (М. Гигола-
швили).
АНА: устроить травлю, организовать травлю; преследо-
вать; замучить; разг. затюкать, разг. замордовать; драз-
нить; детск. доводить; ДЕР: травля. [А. С.]
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ЗАТРА́ГИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАТРО ́-
НУТЬ. 

ЗАТРО́НУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ затра́гивать.
затронуть 1
Пуля пробила правую ногу, затронув кость; Заражение уже 
сильно затронуло легкие; Большие убытки понесли даже те 
районы, которые непосредственно не были затронуты зем-
летрясением.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затронул А2 ‘Причинив ущерб какому-л. объ-
екту, объект или явление A1 также воздействовали на распо-
ложенный рядом объект А2, нанеся А2 некоторый ущерб’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пуля затронула.
А2 • ВИН: затронуть головной мозг <нервную систему>.
 Горячая стружка вцепилась в веко и ожгла кожу, не за-

тронув глазного яблока (В. Чивилихин). Царапина была 
пустяковая, кости не затронуты, но больно отчаянно 
(А. Н. Толстой). Реже процесс затрагивает лицо (20-30%), 
в этом случае предрасполагающим фактором являются кари-
озные зубы, пародонтоз, гайморит, хронический отит, гной-
ные раны в волосистой части головы («Дагестанская правда» 
(Махачкала), 2004.12.23). 
СИН: задеть; АНА: коснуться; АНТ: обойти.
затронуть 2
Кризис затронул все развитые страны; Затронута его ре-
путация.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затронул А2 ‘Ситуация или событие А1 ока-
зали нежелательное воздействие на объект А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: инфляция <перестройка>.
А2 • ВИН: затронуть всех.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Незначительно <в той или иной степени, 
сильно> затронуть; Затронута его честь <их интересы>.
 С тридцать восьмого по пятьдесят третий год в Рос-

сии не было ни одной семьи, не затронутой арестами 
(В. Шаламов). Столкновение, возникшее на европейской 
почве, неизбежно затронет весь мир (В. Александров). 
На прошлой неделе разразился громкий скандал, связанный 
с пенсионной реформой и прямо затрагивающий интересы 
не только пенсионеров, но и правительства, депутатов, 
участников финансового рынка («Коммерсантъ-Власть», 
2002). 
АНА: задеть, касаться; АНТ: обойти.
затронуть 3
Затронуть душу <сердце>; Меня это глубоко затронуло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затронул А2 ‘Информация А1 оказала силь-
ное воздействие на чувства человека А2’.
  Метонимические употребления с обозначениями неви-

димых органов и атрибутов человека в роли А2: затронуть 
чье-л. сердце <душу>; затронуть чье-л. самолюбие, гор-
дость.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ. Его слова затронули меня.
А2 • ВИН: затронуть сердце.
 Если чтение или ученье, как говорится, затрагивают 

сердце, то и в памяти останутся следы комбинаций пред-
ставлений с чувствами, желаниями и стремлениями, пробу-
жденными чтением или ученьем (К. Д. Ушинский). Многое 
в той книге затронуло меня (Ю. Даниэль). В моей памяти 
[остался] один эпизод, который в свое время глубоко затро-
нул детскую душу и заставил задуматься (В. Солоухин). Кто 
мог думать, что русские темы затронут сердца дальней 

Индии?! (Н. Рерих). Но как только я затрону его самолюбие, 
мне опять не поздоровится (В. Распутин).
АНА: трогать, волновать; возбуждать.
затронуть 4
Затронуть эту деликатную тему; Давайте не будем затра-
гивать этот вопрос; В передаче затронуто немало актуаль-
ных тем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затронул А2 ‘Говоря о чем-л., человек A1 
упомянул А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затрагивать вопрос <проблему, тему>.
 Разговор был интересный, и была затронута еще одна 

тема: о женах охотников (А. Реформатский). Ни один серь-
езный жизненный вопрос не будет затронут голливудским 
фильмом (И. Ильф, Е. Петров). С того времени, как Мольер 
впервые затронул в своих комедиях врачей, он не переставал 
возвращаться к ним (М. Булгаков). Здесь мы невольно затра-
гиваем тему деликатную и сложную – интимные отношения 
Петра и Екатерины (И. Андреев).
АНА: упоминать, касаться, ставить (вопрос); АНА: обой-
ти, избегать.
◊ затронуть больную <чувствительную> струну (в чьей-л. 
душе <в чьем-л. сердце>) см. СТРУНА́. [А. С.]

ЗАТРУДНЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
затруднение 1, обычно в форме МН.
Временные затруднения; Финансовые затруднения держа-
лись в секрете; Уход за этим растением не вызовет серьез-
ных затруднений.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Фактор А1, являющийся причиной того, что 
деятельность или занятие А2 не осуществляется или не про-
исходит нормально, и требующий усилий для устранения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКИЕ: денежные <транспортные> затруднения. 
А2 • с ПР: затруднения со сдачей экзамена.
 • в ПР: затруднение в работе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большие <серьезные, существенные> 
затруднения, небольшие <незначительные> затруднения; 
непредвиденные <неожиданные> затруднения; очередные 
<новые> затруднения; временные <постоянные> затруд-
нения; материальные <политические, интеллектуальные> 
затруднения; затруднения с доставкой продовольствия <с 
выплатой зарплаты, с деньгами, со стройматериалами, 
с доставкой заказа, с ответом>; в случае затруднений; ис-
пытывать затруднения, быть в затруднении, столкнуться 
с затруднениями; избежать затруднений; Возникли затруд-
нения.
 Молодой человек заведовал музеем и без промедления стал 

говорить о затруднениях, которые переживает его дети-
ще (И. Ильф, Е. Петров). Затруднение одно, но очень суще-
ственное: дорога. Неблизко (И. Грекова). Альманах не вышел 
ввиду затруднений военного времени, которые уже начали 
ощущаться (В. Катаев). Если у вас будут трудности с изда-
тельствами или денежные затруднения, мы вас поддержим 
(А. и Б. Стругацкие). Во второй половине того дня выпал 
обильный снег, и возникли затруднения с отправкой людей, 
особенно в горных районах (М. Шишкин). Герой, будучи при-
вычным отличником, поступил без всяких затруднений в уни-
верситет, отдав предпочтение фундаментальной науке пе-
ред прикладной (М. Чулаки).
СИН: трудность, сложность, проблема; АНА: препятствие, 
помеха, заминка.
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затруднение 2, МН нет.
Быть <находиться> в затруднении; Она вышла из затрудне-
ния, ответив вопросом на вопрос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неприятное для человека положение, когда он 
не знает, что сказать или что сделать, чтобы его ответ или его 
действие не нанесли морального или другого ущерба ему или 
людям из его личной сферы’ [обычно в составе сказуемого 
при глаголах быть, находиться, оказаться и т. п.].
 Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий 

доложил о приезде Ситникова (И. С. Тургенев). Он был в яв-
ном затруднении, и я понял, что дело серьезное (А. и Б. Стру-
гацкие). – Когда ты меня полюбил? – Глебов был в затруд-
нении (Ю. Трифонов). Видя мое затруднение, отец Глеб 
мгновенно пришел на помощь (Е. Чижова). Я в затруднении. 
Можешь ты мне ответить на один вопрос? (С. Осипов).
АНА: смущение, замешательство, конфуз. [Е. Б.] 

ЗАТРУДНИ́ТЬ, ГЛАГ; -ню́, -и́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
труднённый, -ён, -ена́; СОВ; см. ЗАТРУДНЯ́ТЬ.

ЗАТРУДНИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ню ́сь, -ни́тся; СОВ; см. ЗАТРУД-
НЯ́ТЬСЯ.

ЗАТРУДНЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я ́ю, -я́ет; НЕСОВ; СОВ затрудни́ть. 
затруднять 1
Непогода затрудняла движение колонны машин; Каменистая 
тропа затрудняла спуск; Информации было мало, что сильно 
затрудняло поиски; Дело затрудняет отсутствие хорошего 
переводчика <квалифицированных кадров>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затрудняет А2 ‘Ситуация А1 является при-
чиной того, что деятельность или процесс А2 не осуществля-
ется или не происходит нормально’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Буран <ураган> затруднял (возвращение домой).
А2 • ВИН: затруднять дыхание.
 Но нынешняя буря в официантской началась задолго 

до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине […], 
и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего наро-
ду, затрудняя движение (Б. Пастернак). Отсутствие в России 
хороших дорог затрудняло снабжение осажденного Севасто-
поля (С. Сыров). Все они должны получить в дальнейшем вне-
земные специальности, с тем чтобы сами обстоятельства их 
жизни и работы естественным образом затрудняли бы им 
возвращение на Землю даже на короткие сроки (А. и Б. Стру-
гацкие). Давняя страсть к обжорству затрудняла дыхание 
(Б. Евсеев). Обсаженная с обеих сторон деревьями дорога 
была довольно узка, что затрудняло обгон (В. Богомолов).
СИН: мешать, препятствовать, осложнять, не давать; 
АНА: создавать проблемы; АНТ: облегчать; ДЕР: затрудне-
ние; затруднительный, затрудненный; затрудняться.
затруднять 2, преим. в форме НЕСОВ.
Не хотелось затруднять соседей этим поручением; Он уви-
дел, что затруднил стариков своей просьбой; Не стану за-
труднять присутствующих подробным отчетом, останов-
люсь на главном.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затрудняет А2 ‘Человек А1 обращается к че-
ловеку А2 с просьбой А3, обычно допуская, что человеку 
А2 трудно выполнить или воспринять А3’ [часто в ОТРИЦ 
в форме БУД или в контексте модальных глаголов стать 
и хотеть].
  1. Оценка просьбы как такой, которая затрудняет А2, может 

принадлежать говорящему, а не субъекту действия. Зачем ты 
затрудняешь стариков? – А разве я их затрудняю?

2. В форме БЕЗЛ, а также в ВОПР формы СОВ БУД обознача-
ют вежливую просьбу сделать что-л.: Вас не затруднит прой-
ти с нами <подписать эту бумагу>?; – Если вас не затруд-
нит, – попросил доктор Сикорски, – как-нибудь незаметно 
для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фо-
тографию мне (А. и Б. Стругацкие).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ
А2 • ВИН: затруднять близких <друзей>.
А3 • ТВОР: затруднять просьбой <поиском>.
 • ИНФ: Вас не затруднит прийти пораньше?
 Я вообще не хотел бы […] затруднять вас какими-то 

доказательствами (А. и Б. Стругацкие). Елена этого пред-
ложения так испугалась, что начавшийся было связный 
разговор сразу застопорился, и она залепетала жалкие не-
складные слова: – Если вас не затруднит… Нельзя ли мне 
туда… (Л. Улицкая). Он сам приготовил его [обед], чтобы 
не затруднять Катарину, живущую очень скромно и одино-
ко (Д. Гранин). Станут ради тебя генералов, министров за-
труднять! Что ты за цаца такая? (А. Аверченко).
СИН: обременять, утруждать, (по)беспокоить, разг. напря-
гать, разг.-сниж. грузить; ДЕР: затруднительный; затруд-
няться. [Е. Б.]

ЗАТРУДНЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я ́юсь, -я́ется; НЕСОВ; СОВ за-
трудниться; необиходн.
затрудняться 1
Затрудняться в подборе кандидатуры; Свидетель затруднил-
ся назвать точную дату той встречи; Большинство участ-
ников опроса выбрали графу «Затрудняюсь ответить».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затрудняется А2 ‘Человеку А1 трудно сде-
лать А2 из-за отсутствия нужных знаний или умений’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2  • с ПР: затрудняться с переводом <с выбором>.
 • ИНФ: затрудняться сказать <выбрать>.
 Но в тридцатилетней практике бухгалтера не было слу-

чая, чтобы кто-нибудь, будь то юридическое или частное 
лицо, затруднялся бы принять деньги (М. Булгаков). – Тогда 
скажите мне, мистер Колман, какие четыре вещи вам боль-
ше всего понравились в Нью-Йорке? – Видите ли, я затрудня-
юсь… Репортер снова погрузился в тяжелые размышления 
(И. Ильф, Е. Петров). Любимая ими страна заливалась кро-
вью, и правители других стран затруднялись с определением, 
какого цвета эта кровь (А. Азольский). Да, они знали кое-
какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый 
из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу 
человек (А. и Б. Стругацкие).
затрудняться 2
Учащается пульс, затрудняется дыхание, нарушается зре-
ние.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затрудняется ‘Действие или процесс А1 ста-
новится трудным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Разложение (древесины) затрудняется.
 Он слегка даже начал кокетничать на вечерах, как будто 

речь затруднялась в моменты вдохновения или мысли (В. Ак-
сенов). А вот когда на душе кипят гейзеры, […] ориентация 
на местности офиса значительно затрудняется (Улья Нова). 
[Е. Б.] 

ЗА́ТХЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, ое; КР редк. за́тхл, за́тхла, за ́тхло, 
за́тхлы; СРАВН редк. за ́тхлее. 
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Запах затхлого зерна; В заброшенном доме стоял затхлый 
запах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который неприятно пахнет из-за того, 
что он долго находился в замкнутом пространстве, куда не по-
ступал воздух снаружи, или сам был закрыт’.
  1. Образные употребления: Затхлая среда <обстановка, 

атмосфера>; Сам факт появления авторской песни в затх-
лые брежневские времена […] уже был крамольным (А. Го-
родницкий).
2. Метонимические употребления применительно к запаху: 
затхлый запах <дух>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Затхлый воздух; затхлая мука; затхлое 
помещение, затхлый подвал <трюм>, затхлая камера; затх-
лые одеяла; затхлое белье.
 Пахло чем-то затхлым – так пахнет в местах, где хозяева 

держат нескольких кошек и собирают советские газеты в под-
шивку (В. Пелевин). На лестнице пахло затхлой водой из давно 
затопленного подвала (С. Болмат). Горький и затхлый запах, за-
пах курева и нездорового дыхания отсюда уже нельзя изгнать 
(В. Распутин). Перспектива ночевки в затхлом гостиничном 
коридоре уже не удручала (Б. Окуджава). Повеяло затхлым 
теплом болотистых низин – собирался дождь (В Шукшин).
СИН: застоявшийся, застойный; АНА: несвежий, спертый; 
залежавшийся; тухлый, с душком; АНТ: свежий; ДЕР: затх-
лость [А. С.] 

ЗАТЫКА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. ЗАТКНУ́ТЬ.

ЗАТЫ́ЛОК, СУЩ; МУЖСК; -лка.
Обхватить затылок руками; чесать в затылке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Задняя часть головы человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: затылок парня.
 • ПРИТЯЖ: Лёшин затылок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бритый <голый> затылок; плешь 
<рана> на затылке; почесать затылок; обхватить заты-
лок руками; удариться затылком; поскрести в затылке; 
стрелять кому-л. в затылок; ударить <разг. треснуть, по-
гладить> кого-л. по затылку; надеть <сдвинуть, заломить> 
шапку на затылок; В затылке пульсировала боль; Волосы 
на затылке (не росли); Волосы стянуты на затылке; Шапка 
съехала на затылок.
 Тоня начала закалывать на затылке волосы, держа шпиль-

ку в губах (В. Белов). Он сдвинул фуражку на затылок, и я уви-
дел, что он лыс (В. Аксенов). Настя, заметив, что брат начи-
нает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку 
(М. Пришвин). Больше всего в мире ему хотелось, чтобы кто-
нибудь сзади приложил револьвер к затылку, к тому месту, 
где чувствуется углубление, и выстрелил (Л. Андреев). Удар 
точно пришелся в ямочку на затылке (Ю. Домбровский).
АНА: макушка; ДЕР: подзатыльник; затылочный.
◊ дышать в затылок А2 а) ‘догоняя человека А2, прибли-
зиться к нему на очень близкое расстояние’: Противники ды-
шат мне в затылок, а бежать еще 700 метров; б) перен. ‘за-
нимаясь тем же делом, что и человек А2, достичь почти таких 
же успехов’: Бизнес идет неважно: конкуренты дышат мне 
в затылок, проблемы с налоговой; (становиться) в затылок 
кому-л. <друг другу> ‘стоять позади другого человека лицом 
к его затылку’ Встать! Становись в затылок (С. Черный); 
чесать <скрести> затылок <в затылке> ‘испытывать удив-
ление или недоумение’: Он озирался по сторонам, скреб в за-
тылке и всем своим видом выражал живейшее недоумение 
(Э. Черепахова). [А. С.]

ЗАТЯ́ГИВАТЬ1, ГЛАГ; -аю, ает; НЕСОВ; см. ЗАТЯНУ́ТЬ1.

ЗАТЯ́ГИВАТЬ2, ГЛАГ; -аю, ает; НЕСОВ; см. ЗАТЯНУ́ТЬ2.

ЗАТЯ́ГИВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ЗАТЯ-
НУ́ТЬСЯ.

ЗАТЯЖНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
Зарядили затяжные дожди; После переправы начинался за-
тяжной подъем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который происходит в течение длитель-
ного времени и из-за этого особенно неприятен’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Затяжной кризис, затяжная рецессия; 
затяжная болезнь; затяжная война <оборона>, затяжные 
бои; затяжная осень, затяжное ненастье; затяжной спуск; 
Кризис носит затяжной характер.
 Но почему так тревожно, так смутно на душе – только 

ли от затяжного ненастья? (В. Распутин). В низовьях Енисея 
и летом бывают затяжные, дикие шторма, что уж говорить 
об осени? (В. Астафьев). Гладких сидел за столом, скрестив 
руки на груди, с тем выражением безнадежного отчаяния, 
которое вызывает разве что затяжная зубная боль (Б. Мо-
жаев). Несмотря на обещание Гитлера и его генералитета 
покончить с Россией к исходу 1941 года, генштаб исподволь 
готовится к затяжной войне (В. Кожевников). Между кубан-
цами и украинцами шла затяжная вражда (А. Н. Толстой).
СИН: продолжительный, долгий, длительный; АНА: беско-
нечный, нескончаемый; АНТ: короткий, кратковременный, 
скоротечный; стремительный.
◊ затяжной прыжок см. ПРЫЖО ́К. [А. С.]

ЗАТЯНУ́ТЬ1, ГЛАГ; -тяну́, -тя́нет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
тя ́нутый; СОВ; НЕСОВ затя ́гивать.

затянуть 1.1 ‘завязать более туго’: затянуть узел.
затянуть 1.2 ‘перетянуть’: Он затянул чемодан ремнями.
затянуть 1.3 ‘одеть’: Он весь затянут в кожу.
затянуть 2.1 ‘втащить’: Мы затянули упирающуюся собаку в дом.
затянуть 2.2 ‘оказаться там, откуда невозможно выбраться’: Не-
счастного затянуло в трясину.
затянуть 2.3 ‘вызывать желание возвращаться к данному заня-
тию’: Говорят, игра в рулетку очень затягивает.
затянуть 3.1 ‘закрыть’: Небо затянуло тяжелыми тучами.
затянуть 3.2 ‘закрыть тканью’: затянуть окно марлей.
затянуть 4 ‘завинтить’: Кто-то плохо затянул гайку.
затянуть 5.1 ‘сделать что-л. более длительным, чем нужно’: Кон-
цовка фильма явно затянута.
затянуть 5.2, разг. ‘промедлить’: Мы слишком затянули с покупкой 
билетов.

затянуть 1.1
Затянуть шнурки на ботинках; Ты слишком туго затягива-
ешь узел на галстуке <галстук>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 ‘Человек А1, с усилием потянув 
за концы длинный гибкий предмет А2, части которого сплете-
ны между собой или концы которого соединены, сделал так, 
что части А2 стали более плотно прилегать друг к другу или 
к другому предмету’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затянуть ремень.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Туго <до предела, со всей силы, слабо, не-
много> затянуть; затянуть мертвым <морским> узлом; за-
тянуть подпругу; затянуть петлю <аркан>; затянуть пояс 
<шнуровку>.
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 Выйдя к бассейну, [я] обнаружила там лежащих дам, 
среди которых – сестру короля донью Пилар в купальнике 
с […] мокрыми волосами, затянутыми в узел (С. Спивакова). 
Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила 
подкову в салфетку и затянула ее узлом (М. Булгаков). Мала-
фейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул 
ремни, подхватил его, выставил в коридор (В. Шукшин). Ог-
ромным усилием воли я заставил себя негнущимися пальцами 
провести пуговицу в петлю и затянуть галстук (Ф. Искан-
дер). Григорий с рассчитанной медлительностью затягивал 
подпруги, садился на коня и разбирал поводья (М. Шолохов).
АНА: завязать, стянуть, подтянуть, перетянуть, застег-
нуть; КОНВ: затянуться; АНТ: ослабить.
затянуть 1.2
Затянуть талию широким поясом; затягивать халат куша-
ком; Рубашка была затянута тонким пояском; Он туго затя-
нул чемодан ремешком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 на А3 ‘Человек А1, расположив 
длинный гибкий предмет А2 вокруг объекта А3, потянув его 
и соединив концы А2, сделал так, что А2 плотно прилегает 
к А3 и, возможно, сдавливает его’ [А3 обычно одежда или 
часть тела].
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затянуть пояс (на талии).
А3 • ГДЕ: затягивать (шарф) на шее <вокруг шеи>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: затянуть сумку (ремнями).
А2 • ТВОР: затянуть (сумку) ремнями.
 Бушлат по поясу он хорошо затянул бечевочкой (А. Сол-

женицын). Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, за-
тянули жгут на руке Савельева, завязали рану (В. Шаламов). 
Силы уходили, как воздух из плохо затянутого воздушного 
шарика, не удержать (А. Щеголев). [Американец] поразил 
всех невиданно длинными волосами, которые затягивал в пу-
чок черной универсамовской резинкой (Е. Чижова).
СИН: перевязать, стянуть; АНА: перетянуть; подпоясать, 
перепоясать.
затянуть 1.3, обычно в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ; необи-
ходн.
Человек, затянутый в мундир; Показалась фигура, вся затя-
нутая во что-то черное.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 в А3 ‘Человек А1 надел на челове-
ка А2 одежду А3, плотно прилегающую к телу А2 и, возмож-
но, сдавливающую его’.
  1. Метонимические употребление применительно к части 

тела человека в роли А2: затягивать талию в корсет.
2. Метонимические употребления применительно к мате-
риалу, из которого изготовлена одежда, в роли А3: затянуть 
в шелка <в кожу>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затянуть руки (в перчатки).
А3 • в ВИН: затянутый в узкий френч.
 Мне сшили в мастерской Большого театра корсет 

из крепкой ткани, со шнуровкой, и меня затягивали в этот 
корсет (Л. Вертинская). В НКВД […] арестованных затя-
гивали в смирительные рубашки (А. Яковлев). Он поднял 
руки и зевнул, расправляя тело, затянутое в черный атлас-
ный лапсердак (В. Пелевин). Удлиненный силуэт костюма 
не мог совсем скрыть полноватых бедер, затянутых в брюки 
(Т. Моспан).

АНА: запеленать; замотать; задрапировать; обмотать; 
одеть.
затянуть 2.1
Русалка затянула мальчика в воду; Он затянул меня в комна-
ту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 в А3 ‘Человек А1, тяня объект 
А2, сделал так, что А2 переместился из более открытого про-
странства в более замкнутое пространство А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затянуть прохожего.
А3 • КУДА: затянуть в переулок <под лед, за угол>.
 Мы затянули овцу в палатку. Шерсть на ней слиплась, 

припала к ребрам – овца казалась ягненком (Ю. Коваль). 
Со стороны бухты раздался протяжный гудок – это бук-
сиры затягивали в док огромный артиллерийский крейсер 
(О. Селедцов). Перед самым началом студенческой шахмат-
ной олимпиады он затянул меня в кафе и там излил свою душу 
(О. Глушкин).
СИН: затащить.
затянуть 2.2, часто БЕЗЛ.
Несчастного затянуло в трясину; Его начало затягивать под 
колеса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 в А3 ‘Стихийная сила А1 воздей-
ствовала на объект А2 так, что он, постепенно перемещаясь – 
обычно вниз, начал находиться в пространстве А3, откуда А2 
очень трудно или невозможно возвратиться в исходную точ-
ку’.
  Образные употребления: Как бы подобру-поздорову вы-

браться из омута, куда затянуло его привольное житье-бы-
тье с красивыми молодыми девицами (П. И. Мельников-Пе-
черский); Психология временщиков, живущих одним днем, 
затянет Россию в такие глубины бессмысленности и уны-
ния, откуда уже не будет возврата (Н. Дежнев).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Страшная сила затягивала его (в бездну); Водово-

рот затянул (его под камни).
А2 • ВИН: Лошадь <лодку> затянуло (в омут).
А3 • КУДА: (Его) затянуло в омут <в водоворот, в болото, 

под лед>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А3 • ИМ: Вода затягивал (барахтающихся детей).
А2 • ВИН: затянуть пловца.
 Немало затянуло под лед людей и еще больше скота 

(М. Пришвин, МАС). Летом всегда кто-нибудь тонул, 
чаще мальчишки – опять затянуло под плот (М. Цветаева). 
Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока 
Рэдрик спускался к нему, трясина затянула его по колено 
(А. и Б. Стругацкие). Некоторые считают, что главной при-
чиной того, что пучина [зыбучие пески] так быстро затя-
гивает в себя, служит форма отдельных песчинок: все они 
правильной шаровой формы (В. Мезенцев).
СИН: затащить, засосать.
затянуть 2.3, преим. в форме НЕСОВ.
Говорят, игра в рулетку очень затягивает; Театр затягива-
ет человека бесповоротно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 ‘Человек А2 занимался деятель-
ностью А2 или деятельностью, связанной с объектом А2, 
в течение некоторого времени, в результате чего он постепен-
но привык к этой деятельности и ему хочется заниматься ею 
чаще’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Игра <покер> затягивает.
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А2 • ВИН: Его все больше затягивали (азартные игры).
 Они играли в обед и готовили лепешки из травы и пирож-

ки из песка. […] Игра затягивала, и он уже вместе с девоч-
ками сосредоточенно превращал песок в тесто и траву в на-
чинку (Л. Гинзбург). Бейсбол затягивает дико, стоит только 
попробовать хотя бы раз отправить мяч метров на 50 («Ху-
лиган», 2004.07.15). 
АНА: увлечь, заинтересовать, притягивать; КОНВ: сленг 
подсесть.
затянуть 3.1
Затягивать окно марлей; затянуть зеркала простынями.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 А3 ‘Человек А1 расположил пло-
ский кусок материала А3, так, что вся поверхность объекта 
А2 или проем А2 оказались закрытыми А3, закрепив его края’ 
[по аналогии о насекомых: Паук затянул угол под потолком 
паутиной].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затянуть дверной проем.
А3 • ТВОР: затянуть (дверной проем) тканью.
 В стенные ниши, затянутые причудливыми тканями, были 

помещены какие-то странные […] композиции (А. Берсенева). 
Бракосочетание состоялось в большом и красивом, затянутом 
золотыми тканями зале (Ю. Безелянский). На ночь мать за-
тягивала окно марлей – от комаров и мотыльков (Б. Кенжеев). 
Чингиз Айтматов поведал […] легенду о манкуртах – людях, 
которым с младенчества туго затягивали лоскутами сыро-
мятной кожи черепа, обрекая тем самым на недоразвитость 
мозга (Г. Арбатов). Бутылки и банки с пастеризованными пло-
дами можно затягивать целлофаном (Т. Воробьева, Т. Гав-
рилова). Строители делали стены со щелями, печи кривыми, 
а окошки затягивали подслеповатой слюдой (В. Тучков).
СИН: обтянуть; АНА: обить; покрыть, закрыть.
затянуть 3.2, часто БЕЗЛ.
Ряска затянула весь пруд; Небо постепенно затягивало тя-
желыми тучами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 ‘Объекты или субстанция А1, по-
степенно увеличиваясь в количестве и распространяясь, по-
крыли всю поверхность объекта A2 или расположились так, 
что А2 перестали быть видны наблюдателю’.
  Образные употребления: Он не мог уснуть, лишь сознание 

изредка затягивало сонной пеленой (В. Белов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Огромное облако затянуло (все небо).
 • ТВОР: (Реку) затянуло льдом.
А2 • ВИН: Небо затянули (тяжелые тучи).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно <медленно> затягивает; 
внезапно <в один момент> затянуло; Лес затянуло дымкой; 
Горизонт затянуло мглой <дымом пожарищ>.
 Выпал первый снег и тонким ледком затянуло реку (В. Ша-

ламов). От затянутого мглою берега, казалось ему, опять 
отделяются какие-то тени и несутся над морскими валами 
(В. Короленко). Костер догорал, и угли затягивало седой золой 
(М. Булгаков). Могилу затянуло травою-проволочником и полы-
нью (В. Астафьев). К вечеру прозрачная мгла затянула солнце 
(М. Шолохов). Ничего не осталось в этом доме, кроме серой 
пыли, плотно затянувшей старинную мебель (И. Муравьева). 
СИН: заволочь; АНА: закрыть, покрыть, застелить; тро-
нуть; КОНВ: затянуться, покрыться; АНТ: очиститься, 
освободиться.
затянуть 4
Кто-то плохо затянул гайку; Такие болты удобнее затяги-
вать баллонным ключом.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 с помощью А3 ‘Заканчивая завин-
чивать объект А2 с помощью инструмента А3, человек А1 
с усилием повернул А2 так, что его больше нельзя продол-
жать завинчивать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затянуть шуруп.
А3 • ТВОР: затянуть гаечным ключом <руками, отверт-

кой>.
 • с помощью РОД: затянуть с помощью шуруповерта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Туго <крепко, плотно, как можно силь-
нее> затянуть, затягивать до упора <до отказа>; неплот-
но <плохо, слабо> затянуть; затянуть контргайку <винт, 
крепление троса>.
 Васильев, уж больше не глядя, затянул ключом гайки, 

накрепко, насмерть (Б. Житков). Затяните стопорную гай-
ку, поворачивая ее с помощью прилагаемого гаечного ключа 
(Инструкция к стиральной машине). Через несколько ми-
нут, не вынимая глубиномера из воды, затягивают плотно 
винт – и прибор готов к действию («Спортсмен-подводник», 
1973).
АНА: завинтить, закрутить; подтянуть; АНТ: ослабить, 
отпустить.
затянуть 5.1
Как затянуть судебный процесс?; Концовка фильма явно за-
тянута.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 ‘Человек А1 сделал так, что си-
туация А2 продолжается в течение более длительного отрезка 
времени, чем при нормальном развитии А2’ [тж о самом вре-
мени: затягивать время <сроки>].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затягивать финал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <ужасно> затянуть, затянуть 
до бесконечности <на несколько лет>; всячески затягивать; 
затянуть переговоры <беседу, заседание, выступление>, за-
тянуть следствие, затягивать строительство <подготов-
ку к соревнованиями>; пытаться <стремиться> затянуть 
(что-л.) как можно дольше; найти предлог <искать повод> 
затянуть (что-л.).
 Про Станиславского говорили, что он страшно затягивал 

репетиции (В. Розов). Реанимация и лечение должны продле-
вать жизнь, а не затягивать агонию умирающего человека 
(В. Аграновский). Я впервые заметила, что великие компо-
зиторы ужасно затягивали свои музыкальные произведения 
(А. Алексин). Не желая, чтобы немцы расстреляли его в воз-
духе, он хладнокровно затянул прыжок (К. Симонов). Его со-
чинения на гуманитарные темы – это забавный, хотя и из-
рядно затянутый фарс (А. Зализняк).
СИН: тянуть; АНА: замедлить; растянуть; продлевать; 
медлить; пролонгировать; КОНВ: затянуться, растянуть-
ся; АНТ: ускорить, форсировать; ДЕР: затягивание, затяж-
ка.
затянуть 5.2, разг.
Мы слишком затянули с покупкой билетов; Не затягивайте 
с визитом к аллергологу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул c A2 ‘Человек А1 откладывал выпол-
нение действия А2 на более позднее время, не имея для этого 
достаточных оснований, и не сделал А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: затянуть с защитой диссертации <с праздно-

ванием дня рожденья, с оплатой>.
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 Вот паспорт, вот разрешение на выезд – прошу тебя, 
не затягивай с решением (Д. Быков). Затянешь с оплатой – 
будут начислены пени и штрафы (Д. Яшина). Мэр потребо-
вал от членов комиссий не затягивать с выявлением аварий-
ных построек («Вечерняя Казань», 2003.01.11).
СИН: промедлить, оттянуть; АНА: разг. копаться, разг. во-
зиться, разг.-сниж. тянуть резину, откладывать; АНТ: по-
торопиться.
◊ затянуть пояс <пояса> см. ПО ́ЯС. [А. С.]

ЗАТЯНУ́ТЬ2, ГЛАГ; -тяну́, -тя ́нет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
тя́нутый; СОВ; НЕСОВ затя́гивать.
Затянуть песню <что-то народное>; затянуть молитву; 
Люди у костра дружно затянули «Степь да степь кругом»; 
Вечно он затянет что-нибудь заунывное.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянул А2 ‘Человек А1 начал протяжно про-
износить текст А2’ [А2 часто песня].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: затянуть знакомый мотив.
 • «ПРЕДЛ»: «Ну вот, опять поздно вернулся…» – затя-

нула (жена).
 Долго, долго молчал Казбич; наконец вместо ответа он 

затянул старинную песню вполголоса (М. Ю. Лермонтов). 
– Не уезжай ты, мой голубчик, – затянула девица, прижимая 
к груди руки (Э. Рязанов). – А-а, пацанчики! – противно затянул 
гундосый. – Чего бегаем, от кого прячемся? (М. Тырин). Парас-
ка подняла голову и, глядя куда-то в угол под потолок, звонким 
своим голосом затянула: Их в казак на войно-оньку (В. Войно-
вич). Женщина потихонечку, опустив голову, затягивает ка-
кую-то печальную песню, слов не понять… (Е. Весник).
СИН: запеть, завести [Она завела «Миленький ты мой»]; 
АНА: грянуть; тянуть, выводить [Начал выводить второй 
куплет]; подхватить, подпеть; КОНВ: зазвучать [Они затя-
нули песню – Песня зазвучала]. [А. С.]

ЗАТЯНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -тяну́сь, -тя́нется; СОВ; НЕСОВ за-
тя́гиваться.
затянуться 1
Неумолимо затягиваться; медленно затягиваться; туго <до 
упора, до отказа> затянуться; Петля затянулась; Лассо 
<аркан> затягивается на шее оленя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянулся ‘Части длинного гибкого предмета 
А1 начали плотно прилегать к объекту А2, вокруг которого 
А1 обвит, или друг к другу, образовав узел’ [тж о самом узле: 
Узел затягивается].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Веревка затягивается.
А2 • ГДЕ: (Шнур) затянулся вокруг лодыжки <на запястье>.
 Петля была уже наброшена на шею, и кто знает, когда 

она должна была затянуться! (Ю. Домбровский).
КОНВ: затянуть.
затянуться 2
Вода затянулась радужной пленкой; Лужи затягивались 
льдом; Озеро стало затягиваться ряской.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянулся А2 ‘Вся поверхность объекта А1 
постепенно покрылась субстанцией А2’.
  1. Абсолютивные употребления применительно к ранам, 

язвам и т. п. в роли А1 в значении ‘покрыться новым слоем 
кожи в процессе заживления’: Рана начала затягиваться.
2. Сдвинутые употребления применительно к субстанции А2, 
закрывающей от наблюдателя объект А1: Солнце затянулось 
дымом пожаров; Небо затянулось облаками.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Поверхность затянулась (пленкой).
А2 • ТВОР: затягиваться тучами <пеленой>.
 Угли затянулись пеплом (М. Булгаков). Сад был наполнен 

просторной таинственностью, кладка дров, затянувшихся 
мхом, возникала в его дебрях (А. Иличевский). Возможно, лет 
через сто акватория Северного океана лишь зимой будет за-
тягиваться ледком («Знание – сила», 2006). Птица вздраги-
вает, ее глаза затягиваются прозрачной пленкой (М. Петро-
сян). От тяжелой работы, от мазута и грязи рана моя было 
загноилась, но потом, с испугу – не иначе, […] затянулась 
сморщенной бордовой пленкой (В. Астафьев).
СИН: покрыться; АНА: подернуться; КОНВ: затянуть 
[Небо затянулось облаками – Облака затянули небо].
затянуться 3
Работа над рукописью сильно затянулась; Игра затянулась 
до утра.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянулся ‘Ситуация А1 продолжалась в те-
чение более длительного отрезка времени, чем при ее нор-
мальном развитии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Молчание <ожидание> затянулось.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Несколько <немного> затянуться, чрез-
мерно затягиваться; затянуться до утра <на долгие часы, 
на два года, до бесконечности>; Пауза затянулась; След-
ствие <судебный процесс, заседание> затягивается; Беседа 
<выступление, аудиенция> затягивается; Ужин <прием> 
затянулся; Партия начинает затягиваться; Отпуск слиш-
ком затянулся; Весна <осень, зима> затянулась.
 Когда я понял, что молчание неестественно затянулось, 

стал сочинять фразу, приличествующую моменту (Б. Ле-
вин). Было предполуденное время теплого октябрьского дня, 
затянувшегося бабьего лета (А. Солженицын). Экспедиция 
затянулась, и все уже сильно поистратились (В. Аксенов). 
На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, 
если работа затягивалась, консервы (В. Шаламов).
СИН: растянуться; АНТ: пролететь [Лето пролетело]; 
ДЕР: затяжной.
затянуться 4
Затянуться сигаретой; Он набил трубку и глубоко затянул-
ся; Старайтесь не затягиваться!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 затянулся А2 ‘Человек А1, держа во рту си-
гарету или другой подобный предмет А2 и куря его, вдохнул 
ртом дым из А2 и задержал его внутри своего тела’.
  Метонимические употребления применительно к дыму си-

гареты или горящей субстанции в роли А2: затянуться ды-
мом <махоркой>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: затянуться цигаркой [часто используется без 

А2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Затянуться пару раз; с наслаждением за-
тянуться; не уметь затягиваться; курить (почти) не затя-
гиваясь; затянуться папиросой <сигарой, трубкой>.
 Березин браво хмыкнул и затянулся сигарой (Б. Житков). 

Родионов затянулся и далеко отбросил от себя папиросу 
(Ю. Домбровский). Капитан Ребров зажег папиросу, глубоко 
затянулся и продолжал разглядывать меня, думая о чем-то 
своем (В. Шаламов). Плотно поев и сладко затянувшись ма-
хоркой, Мамочкин выразил желание остановиться в деревне 
на ночь и раздобыть самогону (Э. Казакевич). Сел он не на 
стул к себе, а на подоконник, с наслаждением затягивался 
дымом папиросы и слушал Рубина (А. Солженицын).
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АНА: закурить; пыхнуть; попыхивать; ДЕР: затяжка. 
[А. С.] 

ЗАУРЯ́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ден, -дна, СРАВН -ее.
Внешность у нее совершенно заурядная; Такие происшествия 
давно стали заурядным явлением; Актер он был довольно за-
урядный, зато непревзойденный исполнитель классических 
романсов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не имеет никаких особенностей, 
отличающих его в лучшую или более интересную сторону 
от других однородных объектов’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенно <вполне, довольно> зауряд-
ный; далеко не заурядный, не совсем заурядный; заурядная 
личность, заурядная наружность, заурядное явление, зауряд-
ная жизнь, заурядные способности; В этом отношении он 
был человеком совершенно заурядным.
 Подобная физиономия в конце прошлого века была бы 

заурядной (И. Ильф, Е. Петров). Детство мое было до-
вольно заурядным детством мальчика из интеллигентной, 
обеспеченной семьи (И. Грекова). Для чего «Современнику» 
превращаться в заурядный театр, да еще по собственной 
инициативе? (М. Козаков). Рано или поздно она бы поняла, 
что я заурядный человек и звезд с неба не хватаю (В. Ма-
канин). При помощи своей могучей аналитической мысли 
он [Шерлок Холмс] разъяснит и распутает все, что за-
урядным умам представляется безнадежно запутанным 
(К. Чуковский).
СИН: обычный, обыкновенный, непримечательный, рядовой, 
средний, серый; АНА: обыденный, банальный, посредствен-
ный, среднестатистический, стандартный, шаблонный; 
АНТ: назаурядный, необыкновенный, яркий, выдающийся, 
особенный, из ряда вон. [А. С.]

ЗАФИКСИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; СОВ; см. ФИКСИ ́-
РОВАТЬ. 

ЗАХВАТИ́ТЬ, ГЛАГ; -хвачу́, -хва́тит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ 
захва́ченный; СОВ; НЕСОВ захва ́тывать.

захватить 1.1 ‘взять что-л. силой’: захватить ценный груз.
захватить 1.2 ‘взять что-л., опередив других’: захватить лучшие 
места.
захватить 2 ‘взять с собой’: Пожалел, что не захватил фотоап-
парат.
захватить 3.1, (уходящ.) ‘зажать’: Борцу удалось захватить голову 
противника и удачно выполнить бросок через спину.
захватить 3.2, (уходящ.) ‘набрать порцию вещества’: захватить 
полную пригоршню ягод <снега>.
захватить 4 ‘затянуть в себя’: Ветка крутилась, захваченная во-
доворотом.
захватить 5, (разг.) ‘охватить’: Это увлечение захватывает все бо-
лее широкие круги общества.
захватить 6, перен. ‘увлечь’: Работа <книга, пьеса> захватила 
его.

захватить 1.1
Захватить обоз с оружием; захватить ценный груз; захва-
тить власть <престол>; Город по очереди захватывали то 
белые, то красные.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захватил А2 у А3 ‘Напав на лицо А3, которо-
му принадлежит объект А2 или который им распоряжается, 
и преодолев его сопротивление, лицо А1 начало иметь или 
распоряжаться А2’.
  Возможно совпадение А2 и А3: захватить заложников 

<пленных>; Но самое главное – удалось захватить самого 

предводителя банды (Ю. Домбровский); В деревне Маруси-
но в Белоруссии группа террористов захватила милиционера 
и двух женщин с требованием выкупа (Ф. Незнанский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: захватить эшелон.
А3 • у РОД: захватить у врага (склад боеприпасов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданно <внезапно> захватить; 
захватить в плен; захватить живым; захватить самолет 
<судно>, захватить здание Рейхстага <вокзал, штаб>; за-
хватить населенный пункт <страну, территорию>, захва-
тить заложников.
 В назначенный час […] появляются восставшие рабочие 

и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграф-
ные провода и захватывают учреждения (В. Иванов). Всюду, 
куда татары ни приходили, они не останавливались, […] за-
хватывали только золото и серебро и отправлялись дальше 
(В. Ян). В ночь на двадцать шестое они захватили самую 
сильную в России царскосельскую радиостанцию […] и тот-
час же стали рассылать по всему фронту свои воззвания 
о мире (В. Каверин). План Зефа захватить сколько-нибудь 
значительный район представлялся попросту авантюрой 
(А. и Б. Стругацкие). Он напал с молодцами в Бердянске 
на казначейство, застрелил трех чиновников, захватил кас-
су, но был выдан товарищем и попал в Акатуй на каторгу 
(А. Толстой). Раз начальник экспедиции уехал в город – за зар-
платой или за продуктами, – а заключенные убили конвоира 
и захватили его винтовку (И. Дьяконов). 
АНА: завладеть; оккупировать, занять, вторгнуться; взять 
в плен; овладеть; арестовать, взять [взять преступника жи-
вым]; ДЕР: захват; захватчик.
захватить 1.2
Захватывать лучшие места; захватить пустую квартиру; 
захватить инициативу; захватить раньше других.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захватил А2 ‘Действуя быстро и энергично, 
лицо А1 взяло себе или начало использовать объект А2, ко-
торый никому не принадлежит или никем не используется, 
раньше, чем это успели сделать другие лица, которые тоже 
хотели бы получить А2’ [по аналогии – о животных: Воробей 
захватил пустой скворечник].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: захватить свободный участок.
 Дизельное топливо, например, которое переправляло нам 

рыболовное министерство, захватила себе Карело-Финская 
республика (В. Конецкий). А еще потому Шухов поспешил, 
чтоб отвес прежде Кильдигса захватить, отвес-то из ин-
струменталки взят (А. Солженицын). Лидер «Яблока» Гри-
горий Явлинский уверен, что «крупнейшие монополии не по-
шли бы в среду, где не надеялись бы захватить крупнейшие 
финансовые потоки» («Газета», 2003.07.02). С помощью 
уголовной «повязанности» [представители этого клана] 
смогли захватить огромные куски российской собственно-
сти (В. Смоленцев). Россия захватывает рынки, которые 
после распада СССР мы потеряли («Аргументы и факты», 
2003.01.22).
СИН: занять, завладеть, разг. захапать, заграбастать, за-
столбить; АНА: перехватить; ДЕР: советск. канц. самоза-
хват.
захватить 2
Пожалел, что не захватил фотоаппарат; Не забудь захва-
тить тетрадь и ручку; Когда шли гулять, обычно захваты-
вали термос и бутерброды.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 захватил А2 из А3 в А4 ‘Человек А1, собира-
ясь переместиться из места А3 в место А4, взял с собой пред-
мет или человека А2, причем основная цель А1 состоит не в 
том, чтобы переместить А2 в А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: захватить пакет для грибов.
 • ПАРТ: захватить сахару.
А3 • ОТКУДА: захватить из дома.
А4 • КУДА: захватить в школу <на прогулку>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Предусмотрительно захватить; захва-
тить с собой, захватить на случай дождя; захватить на вся-
кий случай <заодно>; Пожалел, что не захватил спички. 
 Все мы, захватив Айшу и Эрколе, отправились к Шмид-

ту (И. Эренбург). Обожди, письмо захватишь! (А. Фадеев). 
Эдик, захватив с собой термос Нартая, пошел пешком к бен-
зозаправочной станции – купить какой-нибудь еды и напол-
нить термос горячим чаем (В. Кунин). Предусмотрительная 
Мила захватила из Москвы и выдала мне пару резиновых пер-
чаток (М. Львова). Мигом собрались, захватили продуктов 
на случай ночевки, ружьишко и покатили (В. Шукшин). Звя-
гин пожалел, что по офицерской привычке не таскать с со-
бой ничего лишнего он не захватил тренировочный костюм 
(М. Веллер).
СИН: прихватить, взять.
захватить 3.1, (уходящ.).
Он крепко захватил ее руку, так что она не могла вырваться; 
Борцу удалось захватить голову противника и удачно выпол-
нить бросок через спину; Пес захватывал зубами край ска-
терти и тянул.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захватил А2 с помощью А3 ‘Существо А1 взя-
ло предмет А2, крепко держа его с помощью части тела или 
инструмента А3, так что А2 не двигается относительно А3’.
  Образные употребления: захватить болезнь в самом нача-

ле.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: захватить руку.
А3 • ТВОР: захватить двумя пальцами; захватить пинце-

том (кончик занозы).
 • на ВИН: захватить на вилку маринованный огурец. 
 Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив стру-

ны (И. Бунин). Подзащитный неожиданно захватил его 
руку на лету и молча стал ее выкручивать (И. Ильф, Е. Пе-
тров). Однажды в субботу, легким майским вечером, Эр-
вин сидел в открытом кафе и глядел, изредка захватывая 
резцом нижнюю губу, на вечерних, прохлаждавшихся про-
хожих (В. Набоков). Затем одну руку заведи за голову, за-
хвати локоть другой руки и осторожно потяни («Даша», 
2004, № 10). А тем временем Шухов обе варежки, с ножов-
кой и пустую, снял с рук, захватил их в одну руку (А. Сол-
женицын). Женщина в халате неторопливо отвела руку 
Ревекки, прикрывшую голову, захватила волосы у затылка 
(В. Гроссман).
СИН: схватить, зажать, держать; ДЕР: спорт. захват.
захватить 3.2, (уходящ.).
Захватить полную пригоршню ягод <снега>; захватывать 
ложкой побольше соуса; Он взял столько книг, сколько сумел 
захватить в охапку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захватил А2 с помощью А3 ‘Человека А1 взял 
для своих целей некоторое количество однородных объектов 
или вещества А2, используя для этого инструмент или вме-
стилище А3’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: захватить горсть патронов; захватывать воз-

дух.
 • ПАРТ: захватить (на зубочистку) порошку; захватил 

песку (на лопату).
А3 • в ВИН: захватить (монеты) в горсть.
 • на ВИН: захватить на вилку (маринованных грибов). 
 • ТВОР: захватить горстью (бороду).
 Дмитрий Степанович разинул рот, захватывая воздух, 

и повалился тут же около телефона в сильнейшем сердечном 
припадке (А. Толстой). Александр Данилович […] захватил 
с тарелки щепоть капусты с ледком (А. Толстой). Косарь, 
уже вскочивший на ноги, захватил горсть мелкого щебня 
и швырнул его в лицо Сержанту (А. Мельник). Я запустил 
в него [в мешок] руку и дал столько червонцев и серебряных 
рублей бедной девушке, сколько захватил в горсть (Ф. В. Бул-
гарин).
СИН: набрать, взять (в охапку); АНА: хватануть (воздуха).
захватить 4, преим. в форме СОВ.
Ветка крутилась, захваченная водоворотом; Течение захва-
тило бумажный кораблик и потащило его вперед.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захватил А2 ‘Поток А1 воды или воздуха, 
внутри которого оказался предмет А2, начал быстро переме-
щать А2’.
  Образные употребления: Пишу вам из Москвы. Нас здесь 

захватил водоворот событий. Да, это Вавилон! (А. Шук-
шин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вихрь захватил (листок и понес его).
А2 • ВИН: (Течение) захватило пловца.
СИН: затянуть, схватить; АНА: закружить.
захватить 5
Это увлечение захватывает все более широкие круги обще-
ства; Хипстерское движение постепенно захватило весь 
мир.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захватил А2 ‘Процесс или явление А1, кото-
рое до этого характеризовало только небольшую или незна-
чимую часть объекта А2, распространилось на бо́льшую или 
наиболее значимую часть А2 или на весь А2’.
  1. Расширенные употребления применительно к периоду 

времени в роли А2: Мы уезжаем на весь август, а возможно, 
захватим еще начало сентября. 
2. Расширенные употребления применительно к материаль-
ным объектам в роли А1 и пространству в роли А2: Туча все 
разрасталась и наконец захватила полнеба; Конные точки 
собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали 
пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на Най-Турса 
(М. Булгаков); Желтый клин света захватил перила, ступе-
ни, трость, – и Марк, тяжело и радостно дыша, поднялся 
на площадку (В. Набоков). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эпидемия захватила (всю южную часть страны).
А2 • ВИН: (Туман) захватил все побережье.
 Нагноение уже захватило обе веточки яичников (Л. Улиц-

кая). Не заживали только большие пальцы обеих ног – там 
отморожение захватило и костный мозг, оттуда понемногу 
вытекал гной (В. Шаламов). Нет возврата ни к тому образу 
мыслей, ни к тому строю жизни, которые господствовали 
[…] до революции и потрясений, захвативших не только Рос-
сию, но и Европу, и весь мир (Н. Бердяев). Когда катастрофа 
захватывает огромные регионы, сходит с рельс сама исто-
рия («Знание – сила», 2014).



 680 ЗАХОДЗАХВАТИТЬ

СИН: охватить; АНА: затронуть.
захватить 6, перен.
Работа <книга, пьеса> захватила его; Он стоял, затаив ды-
хание, захваченный необычным зрелищем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захватил А2 ‘Человек А2 так увлечен дея-
тельностью А1 или восприятием объекта А1, что на какое-то 
время перестал интересоваться всем остальным’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Чтение захватило (ее).
А2 • ВИН: (Игра) захватила мальчика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Захватить целиком <полностью, без 
остатка>; так <настолько> захватить; глубоко захва-
тить; постепенно захватить.
 Вскоре работа настолько захватила и его, что он начи-

сто забыл о Федоре (Н. Гладышев). Все мои последующие 
открытия и ожидание грядущих событий захватили меня 
целиком (В. Кунин). Начавшаяся между Павлом Алексеевичем 
и Еленой любовь захватила их настолько полно, что оба они 
откладывали неизбежные размышления о будущем (Л. Улиц-
кая).
СИН: увлечь; завладеть [Эта страсть завладела им безраз-
дельно], затянуть [Эта книга затягивает]; ДЕР: захваты-
вающий. [Т. К.] 

ЗАХВА́ТЫВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАХВА-
ТИ́ТЬ.

ЗАХЛЕБНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну ́сь, -нётся; СОВ; НЕСОВ за-
хлёбываться.
захлебнуться 1
Следите, чтобы ребенок не захлебнулся; Пес начал жадно, 
захлебываясь, лакать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захлебнулся в А2 ‘Существо А1 перестало ды-
шать из-за того, что в его горло в большом количестве попала 
жидкость А2 или жидкость, находящаяся в объекте А2, хотя 
до этого все время А1 пытался дышать, издавая характерные 
звуки’.
  Ослабленные употребления, особенно в форме НЕСОВ, 

применительно к временной остановке дыхания из-за попа-
дания жидкости в верхние дыхательные пути существа А1 
при еде или питье: От жадности он захлебывался; Он ел, 
захлебываясь; «Mille pardons, monsieur», – пробормотал я, 
захлебнувшись чаем, и стал рассказывать всю эту путани-
цу недоразумений и рассыпаться в извинениях (В. А. Слеп-
цов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: захлебнуться ледяной водой.
 • в ПР: захлебнуться в ледяной воде.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Почти захлебнулся, чуть не захлебнулся; 
захлебнуться в ванне <в бочке с водой>.
 С пароходу пьяный упал, на моих глазах захлебнулся 

(Б. Шергин). – Серега, жив там? Ответа никакого. Я испу-
гался. До смерти – не захлебнулся ли он там? (Г. Владимов). 
Малинин подтащил его к стене так, чтобы голова была по-
выше, чтобы он не захлебнулся кровью (К. Симонов). Вы-
бившись наверх, она молотила ногами и руками, пробовала 
кричать «караул!», но захлебывалась водой (В. Астафьев).
АНА: подавиться, поперхнуться; задохнуться.
захлебнуться 2
Захлебываясь, он рассказал, как избежал неминуемой гибели; 
Это была настоящая истерика: она захлебывалась слезами 
<от слез>.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 испытывает настолько интенсив-
ную эмоцию А3, что, проявляя ее внешне в виде А2, он ды-
шит с трудом, прерывисто и как бы захлебывается’.
  Форма захлебывающийся значит ‘такой, который выража-

ет очень интенсивную эмоцию А2 и похож на звуки, когда 
захлебываются’: захлебывающийся голос <крик>; Захлебы-
вающийся от ярости собачий лай доносился с конца поляны 
(В. Тендряков); Как только отпустил его, тот зашептал 
жарким, захлебывающимся шепотом (Г. Бакланов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: захлебываться слезами.
 • от РОД: захлебываться от слез.
А3 • от РОД: захлебываться от волнения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Захлебываться словами <безудержным 
хохотом>, захлебываться лаем; захлебываться от плача 
<от рыданий>; захлебываться от ярости <от возмущения, 
от восторга, от счастья>.
 Нюра, захлебываясь и давясь словами, рассказывает, ка-

кие огромные рыбины срывались у нее с крючков (Н. Дубов). 
Тимофей Кондратьевич рассказывал другим жильцам, захле-
бываясь от удовольствия, о том, как замели председателя 
(М. Булгаков). Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-
таки стал захлебываться от хохота (Ф. Искандер). Он вдруг 
захлебнулся, затрясся, его забило, и, взвизгивая, глотая сопли, 
он вскрикивал: «Мама… маманька… маманька» (В. Гросс-
ман); Я ненавижу чекистов, я их убить готов, я не могу быть 
чекистом, я… Он захлебнулся, не находя больше слов (А. Ча-
ковский).
СИН: давиться; АНА: заикаться; ДЕР: взахлеб.
захлебнуться 3.1
Внезапно <неожиданно> захлебнуться; Атака захлебнулась; 
Обвинение захлебнулось.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захлебнулся ‘Действие А1 внезапно и резко 
прекратилось, не достигнув цели, – как бы захлебнулось’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Наступление захлебнулось.
 Шарманка захлебнулась и умолкла (А. Галич). По партеру 

прокатился смешок, перекинулся в амфитеатр и захлебнулся 
на галерке (Б. Левин). До первых турецких ложементов оста-
лось несколько десятков шагов, но сил уже не было: солдаты 
падали в грязь, атака захлебывалась (Б. Васильев). 
СИН: оборваться; АНА: затихнуть.
захлебнуться 3.2
Пулемет захлебнулся; Мотор захлебнулся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 захлебнулся ‘Приспособление или инстру-
мент А1, создающий при работе громкие звуки, внезапно пе-
рестал работать и издавать звуки – как бы захлебнулся’.
 Пулемет захлебнулся на половине очереди (Ю. Бондарев). 

В шесть часов вечера […] сорвало крышку машинного люка. 
Мотор захлебнулся, мотопомпа заглохла (С. Диковский). 
Среди них отползают рассыпанные цепи немецкой пехоты. 
Пулеметы захлебываются. Уже ясно, что оборона устояла 
(Г. Бакланов).
АНА: замолчать, затихнуть, замолкнуть, заткнуться. 
[А. С.]

ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; см. ЗА-
ХЛЕБНУ́ТЬСЯ.

ЗАХОД, СУЩ; МУЖСК; -а.
заход 1.1, редк. ‘перемещение’ [о людях]: без захода домой.
заход 1.2, редк. ‘перемещение’ [о судах]: заход флотилии в гавань.
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заход 2.1, редк. ‘проникновение’: заход в тыл.
заход 2.2 ‘маневр’: заход на посадку.
заход 3 ‘прием’: в два захода.
заход 4 ‘закат’: заход солнца.

заход 1.1, редк.
Заход в магазин; Без захода домой.
ЗНАЧЕНИЕ. От зайти 1.1: ‘Идя, человек А1 переместился 
из места А3 в место А2 с целью А4 на время А5, обычно ко-
роткое’. 
  1. Метонимические употребления применительно к месту, 

где происходит перемещение: Важный недостаток этого 
пляжа – плохой заход в воду.
2. Сдвинутые употребления о перемещении в виртуальном 
мире: двести заходов на сайт за день; заходы с поисковых 
сайтов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заход отца.
 • ПРИТЯЖ: мой <твой> заход.
А2 • КУДА: заход на работу; заход в магазин.
  А3, А4 и А5 обычно не выражаются.
 Помпейцы, разогретые в парных отделениях, окунались 

здесь перед новым заходом в горячие залы («Химия и жизнь», 
1969). После захода в школу пойду за бубликами (Г. Эфрон). 
В среднем, при заходе в деревни и осмотре интересных 
мест, турист может пройти в зимний день от 15 до 30 км 
(Н. Х. Виленская, В. Н. Клычин).
АНА: вход, приход; ДЕР: зайти.
заход 1.2, редк.
Заход флотилии в бухту; Заход в пункт назначения.
ЗНАЧЕНИЕ. От зайти 1.4: ‘Плывя, судно или существо А1, 
обитающее в воде, переместилось из водного пространства 
А3 в более замкнутое водное пространство А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заход кораблей (в гавань).
 • ПРИТЯЖ: наш заход (в гавань).
А2 • КУДА: заход (кораблей) в гавань; заход (кораблей) 

на базу.
  А3 обычно не выражается.
 Возьмем перед Родиной обязательство – год без захода 

в порт! (Г. Владимов). Обыкновенно при заходе в гавань боль-
шого парохода ему помогают несколько буксиров (Б. Остров-
ский). Они стали обсуждать, каким путем избежать захода 
в Красноводск (А. Микоян); Паровые ледоколы могли нахо-
диться в море без захода на базу всего 20 суток (Ю. Лушин).
СИН: приход; АНА: прибытие, возвращение.
заход 2.1, редк.
Заход противнику в тыл; заход с левого фланга.
ЗНАЧЕНИЕ. От зайти 4.1: ‘Человек А1, желая с враждебной 
целью войти в контакт с человеком А2, приблизился к нему 
со стороны А3 или занял по отношению к нему положение 
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заход противника.
 • ПРИТЯЖ: мой <твой> заход.
А2 • КУДА: заход во фланг; заход на бомбардировщик.
А3 • ОТКУДА: заход с тыла; заход сверху.
 Был разработан план захода противнику в тыл (В. Куй-

бышев). При наступлении танков противника наши танки 
должны […] организовать заход с флангов (Сборник боевых 
документов Великой Отечественной войны).
АНА: проникновение, рейд.
заход 2.2, редк.
Заход на посадку; заход на бомбардировку.

ЗНАЧЕНИЕ. От зайти 4.2: ‘Летательный аппарат А1 выпол-
нил маневр в воздухе, целью которого была подготовка к дей-
ствию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заход самолета (на посадку).
A2 • на ВИН: заход самолета (на посадку).
 Методически, заход за заходом, сбрасывали бомбы, рас-

стреливали с небольшой высоты из пулеметов и пушек стоя-
щие на аэродроме самолеты (Р. Кармен).
АНА: выход.
заход 3
Доски отнесем во второй заход; Экзамен проводился в не-
сколько заходов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждое из однотипных действий, последова-
тельно сменяющих одно другое и имеющих единую цель’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первый <второй, следующий> заход; 
один из первых <последних> заходов; в один заход, в не-
сколько <в пять> заходов; с первого <с третьего> захода; 
обойтись двумя заходами; Понадобилось несколько захо-
дов.
 Сорок два «Ю-87» в три захода сбрасывают бомбы на по-

зиции нашей тяжелой артиллерии (В. Некрасов). Рота обыч-
но приходила к бане в полном составе, но моряки мылись в не-
сколько заходов (О. Селедцов). Пиво со шнапсом – это был 
только первый заход (В. Кожевников). Мало кому удавалось 
получить их [деньги] с первого захода, бухгалтер считал, что 
этого недостаточно, и заставлял приходить по три, по че-
тыре раза (В. Распутин). Баня работает 12 часов в сутки, 
заход – 50 человек (Ю. Домбровский).
СИН: этап, приём, ходка, очередь; АНА: раз; присест [в один 
присест]; порция; партия.
заход 4
Заход солнца <луны>; До захода солнца остается всего час; 
1-го февраля в Москве восход солнца в 08:24, заход в 17:03.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Исчезновение небесного светила А1 за горизон-
том или время, когда оно имеет место’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заход солнца.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. До захода, перед заходом, после захода, 
с заходом солнца; дожидаться захода солнца; Когда <во 
сколько> заход?
 До захода солнца не удалось найти воды в прибрежных 

ущельях (И. Ефремов). После захода солнца дышалось легче 
(Т. Сухотина-Толстая). Привал был объявлен на заходе солн-
ца, когда колонна втянулась в какую-то сожженную стани-
цу (Ю. Бондарев). Выпадая в червонную бездну из ненастных 
туч, перед самым заходом, солнце, бывало, бросало красоч-
ный луч в сад (В. Набоков). Полеты выполнялись после захода 
луны («Солдат удачи», 2003.11.05). Драконы, казалось, просы-
пались с заходом звезды (В. Щербаков).
СИН: закат; АНА: затмение; АНТ: рассвет. [А. С.]

ЗАХОДИ́ТЬ, ГЛАГ; -хожу́, -хо́дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
заходя́щий; НЕСОВ; см. ЗАЙТИ ́.

ЗАХОЛУ́СТЬЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, РОД МН -тий.
Этот городок – такое захолустье, тут даже книжного нет; 
Чего же ты хочешь – захолустье, народ темный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Населенный пункт или местность, удаленная 
от больших городов, в которых уровень цивилизации и куль-
турной жизни намного ниже, чем в больших городах’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страшное <невообразимое> захолу-
стье; жить <поселиться> в захолустье, гнить в захолустье; 
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уехать в захолустье; выбраться <вырваться> из захолустья 
(в столицу); Судьба закинула его в захолустье.
 Благодаря тому, что жили в страшном захолустье (18 

верст от Новосиля) и никого абсолютно не видели […] – 
быстро сошлись и подружились (Б. Редько). Когда говорят 
«центр», следует представить картину: молодой человек 
едет из захолустья в этот самый центр устраивать свою 
личную судьбу (Ю. Олеша). И отец и дед его служили там, 
сам Степан Алексеич, не выезжая из своего захолустья, вы-
служил Владимирский крест (П. И. Мельников-Печерский). 
Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен 
жить и умереть в захолустье (А. Н. Толстой). Петербург, 
до посещения которого он ничего не видал, кроме городков 
русского захолустья, в свое время поразил его (М. Алданов). 
Был он человек образованный, начитанный, в нашем захолу-
стье никому не ровня (М. Арцыбашев).
СИН: глушь, дыра, глухомань, глухой угол; АНА: медвежий 
угол, деревня, журн. глубинка, тмутаракань; провинция, 
окраина, периферия; АНТ: столица, центр. [А. С.]

ЗАХОРОНЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
захоронение 1.1, офиц.
Первичное место захоронения; Новые захоронения на этом 
кладбище давно не производятся.
ЗНАЧЕНИЕ. От хоронить 1: А1 хоронит А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: захоронение покойников <родственников> (в од-

ной могиле).
А3 • в ВИН: захоронение в общую могилу.
 • ГДЕ: захоронение в общей могиле <на Ваганьковском 

кладбище>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нелегальное захоронение; массовые за-
хоронения; место <время, дата> захоронения; (курганный) 
метод захоронения; производить захоронение.
 Мы читали […] отчеты о работе всех двадцати двух 

ленинградских кладбищ с цифрами – приблизительными – 
ежедневных захоронений (А. Чудаков). Останки моего отца, 
Якова Ивановского, не нашли, хотя соседи указали место его 
захоронения – пустырь по дороге к реке (А. Рыбаков). Кости 
были сломаны уже после захоронения в песках, вследствие 
осадки и уплотнения пород (И. Ефремов). Организация и вы-
нос убитых с поля боя и их захоронение продолжают оста-
ваться неудовлетворительными (Сборник боевых докумен-
тов Великой Отечественной войны). Прах поэта беспокоят 
через сотни лет, находя ему более почетные или более сим-
волические места для захоронения (А. Битов). Единичные 
факты ритуала захоронения коней известны и за пределами 
Саяно-Алтая (А. Илюшин).
СИН: погребение, похороны; АНА: предание земле; АНТ: экс-
гумация.
захоронение 1.2
Караимские захоронения; Во время рытья котлована было 
обнаружено несколько древних захоронений.
ЗНАЧЕНИЕ. Захоронение А2 ‘Место, где людьми А1 похоро-
нены человек или животное А2, с находящимися в нем остан-
ками А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: захоронения аборигенов <скифов, египтян>.
 • КАКОЕ: воинское захоронение.
А1 + А2 • КАКОЕ: скифское захоронение [захоронение скифа 

скифами].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Богатое <пышное> захоронение; че-
ловеческие захоронения, княжеские захоронения; конские 

захоронения; курганные захоронения; ритуальные захороне-
ния; захоронения начала нашей эры <времен гражданской 
войны>; (богатое) убранство захоронения; раскопки <вскры-
тие>захоронения; раскапывать <вскрывать> захоронение; 
ликвидировать захоронение; Захоронения датируются II в. 
н. э.
 На той стороне, на высоком, правом берегу, находи-

лись киргизские захоронения Жар-Молла (И. Ф. Бларамберг). 
На месте древнеримских захоронений планируют построить 
новую подземную автостоянку («Знание – сила», 2003, № 9). 
Кладбище было немаленькое, здесь хоронили, должно быть, 
не одну сотню лет, но совсем старинных захоронений я не 
обнаружил (А. Варламов). Они [талисманы] чем-то напоми-
нают древние костяные маски, которые иногда попадаются 
в неолитических захоронениях (Ю. Рытхэу). Археологи, изучая 
извлеченные из захоронений под Майкопом предметы, пришли 
к выводу, что представители данного племени уже исполь-
зовали лошадь для верховой езды («Наука и жизнь», 2007). 
Небольшие скелеты копытных были найдены в захоронении 
целыми, в то время как от крупных антилоп сохранились 
только черепа («Знание – сила», 2013).
СИН: могила, гробница, усыпальница; АНА: кладбище, мо-
гильник, курган, некрополь, устар. погост, склеп; саркофаг, 
гроб.
захоронение 2.1
Захоронение ядовитых отходов; полигон для захоронения бы-
тового мусора.
ЗНАЧЕНИЕ. Захоронение А1 А2 в А3 ‘Помещение лицом А1 
в место А3 опасных для здоровья человека предметов А3 
для их хранения после использования’ [часто о закапывании 
в землю].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: захоронение Швецией (контейнеров с отходами).
А2 • РОД: захоронение отработанной руды.
А3 • ГДЕ: захоронение на острове <в выработанном карь-

ере>.
 Некоторые ученые рекомендовали захоронение радио-

активных отходов в океанических глубоководных впадинах 
(С. Жемайтис). Подземное захоронение признается большин-
ством зарубежных и российских специалистов экологически, 
экономически и технологически наиболее эффективным спо-
собом изоляции РАО [радиоактивных отходов] от среды оби-
тания человека («Металлы Евразии», 2004.04.23).
СИН: захоранивание; АНА: складирование; утилизация, пере-
работка; вывоз.
захоронение 2.2
Ядерные захоронения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место, где находятся представляющие опас-
ность для здоровья человека предметы A1, помещенные туда 
для их хранения после использования’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: захоронение радиоактивных отходов.
 • КАКОЕ: ядерное захоронение.
 Нет подробного анализа последствий таких объемных 

и опасных для экосистемы океана захоронений («Наш совре-
менник», 2002.08.15). 
СИН: кладбище, могильник; АНА: свалка, помойка; саркофаг. 
[А. С.]

ЗАХУДА́ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -а́л, -а, СРАВН захуда ́лее.
Остановились в захудалой гостинице; На самом деле эта 
хваленая публикация – крошечная заметка в захудалой район-
ной газетенке. 
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который настолько беден, мал или плох 
по сравнению с однородными объектами, что уважаемые чле-
ны общества им пренебрегают’.
  Расширенные употребления по отношению к человеку: 

Шла война, а затем наступило послевоенное время почти 
всеобщего бабьего одиночества. Каждый самый захудалый 
мужик был на вес золота (М. Козаков); Безнадежно наро-
дилась эта жизнь. Незаконный сын, приписанный захуда-
лому пьянице-сапожнику (А. Солженицын); Про Алферова 
говорили, что он из захудалых казачьих офицеришек выбился 
в люди лишь благодаря своей жене (М. Шолохов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый захудалый; захудалый техникум; 
захудалая деревушка; захудалая ночлежка; Если ли здесь хоть 
какая-нибудь захудалая забегаловка?
 Без паспорта вас не пропишут даже в самую захудалую 

гостиницу («Столица», 1997.02.17). Чемоданы, собранные 
для поездки в писательский Дом творчества – не в какой-
нибудь там захудалый профсоюзный дом отдыха, – стояли 
у двери (Э. Рязанов). 10-я гимназия относилась к захудалым, 
у высшего начальства была на последнем счету (Д. Засосов, 
В. Пызин).
СИН: завалящий, посредственный, третьеразрядный; АНА: 
средний, плохонький; АНТ: первоклассный, перворазрядный, 
элитный, престижный. [А. С.] 

ЗАЧАСТУ́Ю, НАРЕЧ; наррат.
Многие старшеклассники курят, а зачастую и пьют; Зача-
стую люди не понимают даже самых близких.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Достаточно часто, причем говорящий считает, 
что можно было не подумать о возможности такой ситуации’ 
[не может нести главное фразовое ударение]. 
  Устаревшие расширенные употребления в значении ‘доста-

точно часто’: Князь этот зачастую приезжал в Петербург, 
где жила его мать, княгиня Наталия Петровна Голицы-
на  (Н. М. Колмаков); Толстой необычайно музыкален и игра-
ет сам зачастую с своею дочерью в четыре  руки (Музыка 
в Ясной Поляне). 
 Нянька,  […] обращалась с нею крайне грубо, бранила, за-

частую даже била ее (А. Н. Анненская). Тут ничего не подела-
ешь – театр есть театр, и чужой успех здесь зачастую  вос-
принимают как собственное поражение, а добрые слова 
в адрес другого – как личное оскорбление (И. Архипова). Чте-
ние чужих  рукописей – порой чрезвычайно обширных – тоже 
было его [Короленко] ежедневным занятием, равно как и пере-
писка с обидчивыми и зачастую бездарными авторами этих 
увесистых опусов (К. Чуковский). Представители двух разных 
романских языков (а зачастую и двух говоров одного и того 
же романского языка) уже не понимают друг друга (Н. Тру-
бецкой). В часы пик загрузка вагонов зачастую превышает 
норму почти вдвое – десять человек на квадратный метр при 
допустимых пяти («Эксперт», 2014). И приходят к ним тяже-
лобольные, зачастую обреченные люди, которые если не в кли-
нике, то у себя дома все равно умрут (А. и Г. Вайнеры). 
СИН: часто, частенько, нередко; АНА: сплошь и рядом; вре-
мя от времени; порой; бывало; АНТ: изредка. [И. Л.]

ЗАЧА́ТИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
Ведение беременности от зачатия до родов; При этих усло-
виях вероятность зачатия девочки составляет более 70 про-
центов; В декабре православная церковь отмечает зачатие 
святой Анной Пресвятой Богородицы.
ЗНАЧЕНИЕ. Зачатие женщиной А1 А2 от А3 ‘Соединение 
в организме женщины А1 женской клетки и клетки мужчины 

А3, в результате которого в организме А1 начинает развивать-
ся плод А2’.
  Образные употребления: Событие, которое могло содей-

ствовать зачатию этой идеи, произошло 1 марта 1954 года 
(Г. Горелик); Само собою разумеется, что таково и вообще 
зачатие художественной идеи, в какой бы форме ни родилась 
она (В. Майков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: зачатие святой (Богородицы) Анной.
А2 • РОД: зачатие ребенка.
 • ПРИТЯЖ: мое зачатие.
А3 • от РОД: зачатие от здорового мужчины.
А1 + А3 • ТВОР: зачатие здоровыми родителями <супруже-

ской парой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Желанное <нежелательное> зачатие; 
пьяное зачатие; зачатие в пробирке; момент зачатия; веро-
ятность зачатия; способность к зачатию; проблемы с зача-
тием; планировать зачатие, способствовать зачатию, пред-
упреждать зачатие; Зачатие маловероятно <невозможно>; 
Многое передается малышу еще при зачатии.
 Наибольшее число зачатий и рождений происходило 

до сих пор в полугодие с августа до февраля (А. П. Чехов). 
Одни врачи ссылались на случайный сбой в хромосомах. Дру-
гие подозревали, что они с мужем были слишком пьяны в мо-
мент зачатия (П. Акимов). Зародыш может заразиться 
сифилисом и после зачатия, если заболевает мать (В. Гиля-
ровский). Искрой божественного разума является разумная 
душа, вселяемая в человеческое тело, хотя и не при зачатии, 
и не при рождении (Ф. Зелинский). Считают, что психике 
трехлетних-четырехлетних детей будет нанесен очень тя-
желый ущерб, если родители не расскажут им полную правду 
о тайнах их зачатия и рождения (К. Чуковский). Час зача-
тья я помню неточно (В. Высоцкий).
АНА: оплодотворение, осеменение; беременность.
◊ непорочное зачатие а) [в православии и католичестве] 
‘чудесное зачатие Девой Марией Иисуса Христа от Святого 
Духа’; б) [в католичестве] ‘зачатие святыми Иоакимом и Ан-
ной Девы Марии, при котором на нее не перешел первород-
ный грех’. [А. С.]

ЗАЧЕ́М, НАРЕЧ; МЕСТ.
зачем 1.1
Зачем ты это сделал?; Зачем тебе два телефона?; Зачем 
идти пешком, если можно прокатиться?
ЗНАЧЕНИЕ. Зачем А1? ‘Желая знать, какова цель действия 
А1 или цель действия, результатом которого является поло-
жение дел А1, говорящий просит, чтобы адресат назвал ему 
эту цель’.
  1. Часто в контексте частицы же, обычно в составе рито-

рического вопроса: Зачем же так поступать? [говорящий 
сомневается, что у поступка есть разумная цель].
2. Вопрос Зачем А1? может быть эквивалентен вопросу По-
чему А1?, и на него можно ответить, назвав не только цель, 
но и причину: – Зачем ты закрыл окно? – Чтобы уличного 
шума не было слышно [цель] и Потому что холодно [при-
чина].
 Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? 

Зачем так много говорить? (А. П. Чехов). – А «Волга» у вас 
есть? – А зачем она мне? (В. Шукшин). Она зачем-то училась 
на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то 
спросил: «Зачем?» Она пожала плечом: «А зачем все делает-
ся на свете» (И. Бунин). – Зачем ты слушаешь музыку, если 
тебе от нее становится грустно? (С. Маршак).
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СИН: к чему, для чего, чего ради, с какой целью, разг. на что, 
устар. или прост. на кой, разг.-сниж. на кой черт; АНА: по-
чему, разг. что [Ты что пришел?]; ДЕР: незачем, зачем-то, 
зачем-нибудь, зачем-либо.
зачем 1.2
Так вот зачем ему понадобились деньги!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С целью, которую говорящий как-то выделяет’ 
[часто в сочетании с частицей вот].
КОНСТРУКЦИИ. 
1. Употребляется в разговорных конструкциях Бог (его) знает 
зачем, Черт <шут> (его) знает зачем, Фиг (его) знает зачем 
в значении ‘неизвестно зачем’: Пальцы мои ничего не могли 
хватать, и опять мне […] вспомнилась болезнь – паралич… 
«Парализис», – отчаянно, мысленно и черт знает зачем ска-
зал я себе (М. Булгаков).
2. Употребляется в составе распределительной конструкции 
кто зачем в значении ‘все с разными целями’: Он описывал 
своих спутников по самолету, кто зачем летел, и даже стю-
ардессу мельком (А. Солженицын).
 Вот зачем он расшифровывал ее закорючки нечитаемые – 

чтобы хоть что-то выяснить про отца (М. Кучерская). Вот, 
значит, зачем изрыгают газеты и радио свое навязчивое, ту-
пое вранье (Л. Чуковская).
СИН: к чему, для чего, чего ради, с какой целью; АНА: затем; 
почему.
зачем 2, в функции союзного слова.
Никто так и не понял, зачем он приходил; Чуть не забыл, за-
чем звонил.
ЗНАЧЕНИЕ. Зачем А1 ‘Указывает на цель действия А1 или 
цель действия, результатом которого является положение дел 
А1’.
 Тут он опять поднялся со стула, так что странно было, 

зачем и садился (Ф. М. Достоевский). Все одна, одна, никого 
у меня нет и… и кто я, зачем я, неизвестно (А. П. Чехов). Я не 
знаю, зачем и кому это нужно (А. Вертинский). Ни за что 
не угадаешь, зачем я тебя вызвал (В. Шаламов). Сейчас рас-
скажу я о человеке, который свалился в литературу неиз-
вестно откуда и неизвестно зачем (В. Ходасевич).
СИН: к чему, для чего, чего ради, с какой целью, разг. на что, 
прост. на кой; АНА: почему. 
◊ мало ли зачем см. МА ́ЛО; Черт-те зачем см. ЧЁРТ. 
[А. С.]

ЗАЧЕ́М-ЛИБО, НАРЕЧ; МЕСТ; необиходн.
С документацией вы сможете ознакомиться самостоятель-
но, если вам это зачем-либо понадобится; Я не уверен, что 
это разбирательство зачем-либо нужно.
ЗНАЧЕНИЕ. Зачем-либо А1 ‘Если существует цель действия 
А1’.
 Если я зачем-либо понадоблюсь, пошлите мальчика 

(А. Ломм). Он великолепно помнил не только места нахожде-
ния своих полков и полков соседних дивизий, он помнил даже 
те деревушки, которые были уже пройдены, но которые за-
чем-либо вдруг оказывались нужными (Д. Фурманов). Я бро-
сила его там и не возвращалась ни покормить, ни взглянуть, 
ни зачем-либо еще (Р. Брэдбери, пер. Т. Жданова).
АНА: зачем-либо, зачем-то, зачем бы то ни было; АНТ: ни 
за чем. [А. С.]

ЗАЧЕ́М-НИБУДЬ, НАРЕЧ; МЕСТ.
Бумаги можно убирать или они тебе зачем-нибудь еще мо-
гут понадобиться?; Дверь закрывать не буду: вдруг я еще 
зачем-нибудь понадоблюсь.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘С какой-то целью, неважно или неизвестно, 
с какой именно’.
 Вот она высмотрит, когда комиссар зачем-нибудь вый-

дет в коридор и к нему туда: «Кормилец, подпиши» (М. При-
швин). Когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комна-
ты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое (А. П. Чехов). 
– Случайно ничего не бывает, – возразила Аэлита. – Все за-
чем-нибудь (В. Токарева). Прощайте… а если я понадоблюсь 
вам зачем-нибудь – позовите (М. Н. Арцыбашев). Ведь зачем-
нибудь я родился… а? (М. Горький).
АНА: зачем-либо, зачем-то, зачем бы то ни было; АНТ: ни 
за чем. [А. С.]

ЗАЧЕ́М-ТО, НАРЕЧ; МЕСТ.
Она дошла до поворота и зачем-то обернулась; На двери за-
чем-то было навешено три звонка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С неизвестной говорящему целью’ [преим. 
в утвердительных предложениях].
 – В отель! – зачем-то громко сказал огромного роста 

мужчина (Д. Гранин). Она зачем-то училась на курсах, до-
вольно редко посещала их, но посещала (И. Бунин). Он стал 
спускаться все ниже, зачем-то про себя считая ступеньки 
(П. Нилин). – Ты лучше поправляйся, тетка Наталья, – за-
чем-то сказал Кузьма (В. Распутин). Голову всю исполосовали 
зачем-то, но это до свадьбы заживет (М. Булгаков). Через 
полчаса мать зачем-то вызвали из комнаты (И. А. Гонча-
ров).
АНА: зачем-либо, зачем-нибудь. [А. С.]

ЗАЧЁРКИВАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; см. ЗАЧЕРК-
НУ́ТЬ.

ЗАЧЕРКНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну ́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
чёркнутый; СОВ; НЕСОВ зачёркивать.
зачеркнуть 1
Зачеркивать написанное; В подлиннике это слово зачеркну-
то; Лучше зачеркни все предложение, а на полях напиши пра-
вильный вариант; Зачеркивать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зачеркнул А2 в А3 инструментом А4 ‘Проведя 
по элементу А2 текста А3 черту инструментом или средством 
А4, человек А1 тем самым обозначил, что А2 в А3 не нужен 
или неправилен’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зачеркнуть часть текста <этот пассаж, хво-

стик буквы Щ>.
А3 • в ПР: зачеркнуть (букву) в слове.
А4 • ТВОР: зачеркнуть шариковой ручкой <мелом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старательно <аккуратно, тщательно, 
размашисто> зачеркнуть, зачеркнуть крест-накрест; за-
черкнуть карандашом <красными чернилами>; зачеркнуть 
жирной чертой <двумя чертами>; зачеркивать дни в кален-
даре; зачеркнуть слово за словом весь абзац.
 На календаре у Беньяша крестиками зачеркнуто все до 5 

октября (В. Некрасов). Николай I поправил Пушкина. Финаль-
ное «ликует» в «Борисе Годунове» зачеркнул и, подумав, на-
чертал: «безмолвствует» (Вен. Ерофеев). Я садился к столу, 
на котором лежала кипа бумаги, брал лист и, написав одну-
две строки, тотчас же зачеркивал их (Ю. Олеша). Если, на-
писав целую страницу [детских] стихов, вы замечаете, что 
для нее необходим всего один-единственный рисунок, зачерк-
ните эту страницу как явно негодную (К. Чуковский). Кни-
га Германа вследствие таких отметок походила на русскую 
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газету, прошедшую сквозь цензуру: зачеркнутых мест было 
больше, чем незачеркнутых (В. Вересаев).
СИН: перечеркнуть, вычеркнуть, устар. похерить; АНА: 
стереть, подчеркнуть; АНТ: восстановить; ДЕР: зачерки-
вание.
зачеркнуть 2, перен.
Зачеркнуть два года своей жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зачеркнул А2 ‘Человек А1, оценивая события 
А2 своей жизни отрицательно или считая, что его последую-
щая жизнь не имеет ничего общего с А2, живет так, как будто 
А2 не было’.
  Расширенные употребления применительно к ситуациям 

в роли А1: На первых курсах лучше развивать собственные 
природные способности […]. Не давая себе передышки, по-
тому что паузы в работе зачеркивают уже начатое, и по-
том каждый раз нужно начинать сначала (А. Демидова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зачеркнуть полжизни <годы своего первого 

брака>.
 Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать (Е. Агра-

нович). Она не сумела зачеркнуть прожитую с ним жизнь 
(В. Гроссман). Эта задача заставляет нас отбросить преж-
ние обиды и думать о завтрашнем дне, зачеркнув всю взаим-
ную боль дня вчерашнего (Ю. Семенов). Он зачеркнул свою 
карьеру, свою жизнь из-за религии («Наука и жизнь», 2009). 
Было бы совершенно неправильно зачеркивать все прошлое 
(В. Розов).
СИН: перечеркнуть, вычеркнуть; АНА: отказаться; откре-
ститься; ДЕР: зачеркивание. [А. С.]

ЗАЧЁТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
зачет 1.1
Завтра у них зачет по истории права; В конце курса слуша-
тели сдают зачет; Мне остались два зачета и один простой 
экзамен.
ЗНАЧЕНИЕ. Зачет А1 по А2 ‘Официальная процедура про-
верки знаний или умений человека А1, обычно учащегося 
высшего учебного заведения, по учебному предмету А2 чело-
веком А3, результатом которой является даваемая человеком 
А3 оценка А4 этих знаний или умений’ [принято две оценки: 
«зачет» или «незачет»].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зачет студентов биофака.
 • ПРИТЯЖ: мой <Петин> зачет.
А2 • по ДАТ: зачет по английскому <по композиции, по так-

тике, по сопромату>.
  А3 и А4 при самом существительном обычно не выражает-

ся, но может выражаться при некоторых глаголах, с которыми 
оно сочетается: Преподаватель принял зачет; Студент полу-
чил незачет на последнем зачете.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сложный <зубодробительный, простой> 
зачет; осенние <весенние> зачеты; дифференцированный 
зачет [зачет, при котором оценка ставится по пятибалльной 
шкале]; итоговый зачет; зачет за весенний семестр <за весь 
год>; готовиться к зачету <к сдаче зачета>; допускать 
к зачету; принимать зачет; сдать <пересдать, не сдать> 
зачет, разг. провалить зачет, разг. провалиться на зачете; 
На зачете попался сложный билет; Зачет длился полдня 
<проходил в два этапа>.
 Время стояло горячее: весна, зачеты, экзамены (А. Не-

красов). В среду в университете начинаются зачеты 
(А. Вампилов). Маркса он выкинул из головы с тех пор, как 

сдал последний зачет по марксизму (В. Войнович). Концы не-
додуманных мыслей мешали веселиться, как во времена сту-
денчества несданные зачеты (Ф. Искандер).
АНА: экзамен, коллоквиум, аттестация, собеседование, ис-
пытание; тестирование; ДЕР: зачетный.
зачет 1.2
Получить зачет; поставить зачет автоматом; проставить 
зачет в ведомость <в зачетку>; Для зачета нужно набрать 
не менее 60 баллов по результатам контрольных работ.
ЗНАЧЕНИЕ. Зачет А1 ‘Отметка в официальном документе 
о том, что человек A1 успешно сдал зачет 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зачет первокурсника.
 • ПРИТЯЖ: мой <Ванин> зачет.
А2 • по ДАТ: зачет по английскому <по сопромату, по физ-

подготовке>.
 Вся служилая и учащаяся орава с отвращением зубрит 

диалектику, которую тут же и выбрасывает из головы, как 
только получает зачет (Б. Васильев). «Ставить вам зачет – 
значит поощрять нахальство!» – внезапно осклабившись, 
надменно изрек преподаватель (Е. Попов). – Укажите-ка 
его [ответ на задачу] для порядка в десятичных дробях […], 
– настаивал Граве, обмакивая перо, чтобы проставить мне 
зачет (Б. Ефимов).
СИН: «зачтено»; АНА: отлично, хорошо, удовлетворитель-
но; АНТ: незачет; ДЕР: зачетка; зачетный.
зачет 2, спорт.
В личном зачете сильнейшими оказались два спортсмена 
из Волгодонска; После неудачного выступления гимнастка 
скатилась на последние строки общего зачета.
ЗНАЧЕНИЕ. Зачет А2 ‘Количественная оценка результатов 
каждого из спортсменов или каждой из команд А1, участвую-
щих в соревновании, состоящем из нескольких этапов, или 
в серии соревнований А2, используемая для выявления побе-
дителей или составления рейтинга’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: командный зачет.
А2 • РОД: (общий) зачет Кубка мира по биатлону.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Официальный <неофициальный> зачет; 
общекомандный <индивидуальный> зачет; медальный зачет 
чемпионата мира; выиграть <возглавить> (общий) зачет; 
лидировать в (общем) зачете; быть первым <пятым, послед-
ним> в (общем) зачете.
 Спринт на 7,5 км в шведском Остерсунде Ахатова за-

кончила седьмой, сохранив третью строку в общем зачете 
и надежду на итоговую победу («Известия», 2003.02.20). 
[Сборная Чехии] возглавила общий зачет турнира четырех 
сильнейших сборных Европы («Известия», 2001.12.23). Воз-
можность защитить честь своей школы в командном пер-
венстве и блеснуть интеллектом в личном зачете выдалась 
ребятам 10–12 лет («Встреча» (Дубна), 2003.04.02).
АНА: рейтинг, первенство. [А. С.]

ЗАЧИ́НЩИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а; необиходн.
Кто зачинщики войны?; Зачинщиком поножовщины оказал-
ся тихий с виду паренек; Демонстрацию быстро разогнали, 
зачинщиков арестовали; Именно его считали зачинщиком 
восстания.
ЗНАЧЕНИЕ. Зачинщик А2 ‘Человек, который начал кон-
фликт A2 и действия которого говорящий оценивает отри-
цательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: зачинщик драки <ссоры>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главный зачинщик; зачинщик беспоряд-
ков <бунта, междоусобицы, кровопролития>; искать <аре-
стовывать, брать> зачинщиков; Зачинщиков быстро взяли; 
Зачинщики скрылись; Зачинщиков было несколько <оказалось 
пятеро>; Кто зачинщики мятежа?
 Полицейские схватили его как зачинщика беспорядка 

и отвезли в тюрьму (П. Нилин). Яков Подкова – зачинщик 
драки – первый покинул мельничный двор (М. Шолохов). «Я 
так и обмерла,– сказала она,– когда сказали нам, что вы 
намерены биться на шпагах. […] Но я уверена, что не вы 
зачинщик ссоры» (А. С. Пушкин). Когда студенты учиняли 
дебош, Генкель считал зачинщиком Ломоносова (Б. Шергин). 
И зачинщик в глазах начальства – не кто иной, как он – Иван 
Заплатин (П. Боборыкин).
СИН: организатор, инициатор, необиходн. начинатель, не-
обиходн. зачинатель, необиходн. застрельщик; АНА: заводи-
ла; смутьян; виновник. [А. С.]

ЗАЧИ́СЛИТЬ, ГЛАГ; -лю, -лит; СОВ; НЕСОВ зачисля ́ть.
зачислить 1
Его зачислили на вечернее отделение приказом ректора; Он 
был зачислен в разведроту рядовым.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зачислил А2 в А3 в качестве А4 ‘Официальное 
лицо А1, облеченное властью в организации А3, приняло че-
ловека А2 в состав А3 в качестве А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
A2 • ВИН: зачислить <Ольгу, новобранца> (в бригаду).
А3 • в ВИН: зачислить в МГУ <в штат, в бригаду, в запас>.
 • на ВИН: зачислить на вечернее отделение.
А4 • ТВОР: зачислить матросом <ассистентом>.
 • в ВИН МН: зачислить в матросы <в преподаватели> 

[А4 употребляется как неодушевленное существитель-
ное].

 • на должность РОД: зачислить на должность доцента.
 Итак, я зачислен в Литинститут имени Горького на за-

очное отделение (В. Розов). Абитуриентов зачисляют 
в высшие учебные заведения на основании оценок (баллов), 
полученных на выпускных экзаменах при окончании средней 
школы и/или на контрольных испытаниях, проводимых спе-
циальными независимыми комиссиями («Неприкосновенный 
запас», 2009). Ольга Фабиановна так «натаскала» меня, что 
я сразу же была зачислена в четвертый класс (И. Архипова). 
Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили в часть! 
(А. Фадеев). Мольеру он очень понравился, и он немедленно 
зачислил Лагранжа в труппу (М. Булгаков). Высочайшим при-
казом Рожественский был зачислен в свиту его величества 
(А. Новиков-Прибой).
СИН: принимать, брать; АНА: призывать; вербовать, вклю-
чать; записывать; АНТ: отчислять, исключать; КОНВ: по-
ступать [Его зачислили в университет – Он поступил в уни-
верситет]; ДЕР: зачисление.
зачислить 2, перен.
Его готовы зачислить чуть ли не в опереточные злодеи; 
Не хочу, чтобы меня зачисляли в неудачники <в донжуа-
ны>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зачислил А2 в А3 ‘Человек А1, наблюдая по-
ведение человека А2, счел, что А2 обладает свойствами, ха-
рактерными для людей А3, и стал мысленно представлять его 
себе как А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зачислить соседа (во враги).

А3 • в ВИН: (его) зачислили в разряд маменькиных сынков.
 • в ВИН МН: (его) зачислили в герои <в злодеи>[А4 упо-

требляется как неодушевленное существительное].
 Зачислив ее в список своих поклонниц, [Пчелкин] потерял 

к ней значительную часть интереса (В. Катаев). В «пушкин-
скую плеяду» были зачислены писатели, близкие ему в каком-ли-
бо отношении (Ю. Тынянов). Он давно зачислен в разряд врагов 
царской власти (В. Коковцев). За эту мою речь я немедленно 
был зачислен чуть ли не в тайные агенты ГПУ (Ф. Шаляпин). 
Самого оборванного батрака вполне можно зачислить в под-
кулачники (А. Солженицын). В разряд «вредителей» зачисляли 
известных профессоров, по праву считавшихся светилами оте-
чественной медицины («Совершенно секретно», 2003.04.08).
АНА: причислить, отнести, объявить; счесть; КОНВ: от-
носиться.
зачислить 3, спец.
Своевременно и в полном объеме зачислять; ошибочно зачис-
лить; Деньги уже зачислены на ваш счет; Неустойка не мо-
жет превышать сумму не перечисленных или несвоевременно 
зачисленных денежных средств.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зачислил А2 на А3 ‘Лицо А1 перевело деньги 
A2 на счет А3 в финансовой организации или на счет в фи-
нансовой организации А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зачислить деньги <всю сумму, девяносто тысяч 

рублей>.
А3 • на ВИН: зачислить на счет клиента.
 • в ВИН: зачислить в бюджет.
 На ваш индивидуальный пенсионный счет была зачислена 

одна тысяча рублей («Российская газета», 2003.07.07). А если 
кому родственники присылали по почте, тех денег не дава-
ли все равно, а зачисляли на лицевой счет (А. Солженицын). 
Минфин также предлагает с 2004 года зачислять акциз 
на нефтепродукты полностью в региональный бюджет 
(«Время МН», 2003.04.28).
СИН: перечислить; АНА: перевести; начислить; АНТ: спи-
сать; ДЕР: зачисление. [А. С.]

ЗАЧИСЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -ля́ю, -ля́ет; НЕСОВ; см. ЗАЧИ́С-
ЛИТЬ.

ЗАЩИ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН только в 2.2, 4.3 и 5.
защита 1.1 ‘действия того, кто защищает’: защита слабых.
защита 1.2 ‘тот, кто защищает’: Ты у матери единственная за-
щита и опора.
защита 2.1 ‘самооборона’: приемы защиты и нападения.
защита 2.2, спорт. ‘комбинация шахматных ходов, цель которой – 
предотвратить угрозу, которую создал противник своим ходом’: 
защита короля.
защита 2.3, спорт. ‘действия игроков в ходе спортивной игры, цель 
которых – не дать забить гол в их ворота’: Как изменится защита 
Динамо в новом сезоне?
защита 3.1 ‘действия с целью доказать необоснованность кри-
тики’: защита от нападок прессы.
защита 3.2 ‘борьба за сохранение ценного нематериального объ-
екта’: защита чести и достоинства.
защита 3.3 ‘деятельность с целью обеспечить соблюдение прав 
обвиняемого в суде’: Для его защиты наняли известного адвоката.
защита 3.4 ‘та сторона в суде, которая осуществляет защиту’: сви-
детель защиты.
защита 4.1 ‘предотвращение нежелательного воздействия’: слу-
жить для защиты от влаги.
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защита 4.2 ‘объект, который служит для защиты от нежелательного 
воздействия’: Новое средство – надежная защита от микробов.
защита 4.3, нов. ‘приспособление, предохраняющее объекты от  
повреждения’: защита на бампер. 
защита 5 ‘подтверждение ценности своей научной работы’: Для 
защиты нужно иметь определенное количество публикаций.

защита 1.1
Защита слабых; потребность в защите; встать на защиту; 
защита своей страны.
ЗНАЧЕНИЕ. От защищать 1.1: А1 защищает А2 от А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: Твоя защита (мне не нужна).
А2 • РОД: защита обиженных.
 • ПРИТЯЖ: (Он бросился) на мою защиту.
А3 • от РОД: защита от хулиганов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самоотверженная защита; защита 
обиженных; защита Родины <города, рубежей, границы>; 
защита от бандитов <от грабителей, от захватчиков, 
от врагов>; броситься на защиту (девушки), встать <вы-
ступить> на защиту (несправедливо осужденных), поднять-
ся на защиту (своей страны); брать под защиту, быть <на-
ходиться> под защитой; просить о защите, искать защиты 
(у бабушки).
 Ночью была гроза, били молнии, сотрясался от грохо-

та дощатый домик и вздрагивала и охала на высокой кро-
вати старуха, которой некого было просить о защите 
(А. Варламов). Девушка одна, и иногда потребность в за-
щите, сильной мужской руке, элементарном уюте берет 
верх (А. Рыбаков). Кстати, и мои подписи в защиту осу-
жденных Бунина и Турганов тут же припомнили (В. Вой-
нович). Но Соня встала на защиту пьяного обормота 
и велела его не трогать (Ю. Трифонов). Старого дурака 
Андре Марти – и того за защиту Тито придется выгнать 
из компартии (А. Солженицын). В настоящий момент […] 
непосредственной нашей задачей является защита Города 
и гетмана от банд Петлюры, и, возможно, большевиков 
(М. Булгаков). 
СИН: оборона; АНА: заступничество, покровительство; 
АНТ: нападение; ДЕР: беззащитный.
защита 1.2, преим. ПРЕДИК.
Ты у матери единственная защита и опора; Я тебе не за-
щита.
ЗНАЧЕНИЕ. Защита А2 ‘Человек, который может защи-
тить 1.1 человека А2 от людей, которые могут нанести ущерб 
человеку А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ПРИТЯЖ: (Ты) моя защита. 
 Единственной защитой, надеждой его была мать 

(В. Гроссман). Впрочем, вы и сейчас не избавитесь от не-
приятностей. Шеф вам здесь не защита (Ю. Домбровский). 
Однажды засыпая, погружаясь в замедленный, чуткий сон, 
Иван Макаров неожиданно понял, что единственная его за-
щита в жизни – это спящая в другой комнате […] бабушка 
(А. Мишарин).
СИН: защитник; АНА: опора; надежда; помощник; заступ-
ник; покровитель.
защита 2.1
Приемы защиты и нападения; Он схватил толстую палку для 
защиты от нападавших; Лучшая защита – это нападение.
ЗНАЧЕНИЕ. От защищаться 1.1: А1 защищается от А2 с по-
мощью А3.
  1. Часто употребляется в спортивной сфере – в боксе, фех-

товании, борьбе и пр.

2. В специальной речи возможно употребление формы МН 
в значении ‘виды защиты’ или в значении ЕД: Следует раз-
личать защиты, выполненные чисто, после которых за-
щищающийся боксер сумел перехватить инициативу и пе-
рейти в контратаку, и защиты, после которых спортсмен 
«завяз» в ударах соперника и судья вынужден их разводить 
(BoxingGu.ru, 2017.01.10 января); Движение оружия на себя 
при выполнении защит в ближней дистанции должно быть 
минимальным (liveinternet.ru, 2013.06.20).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: защита безоружного.
А2 • от РОД: защита от хулиганов.
 • против РОД: защита против ножа [А2 обычно вид ору-

жия].
А3 • редк. ТВОР: защита палкой (от собаки). 
 • с помощью РОД: защита с помощью оружия самообо-

роны.
 • с использованием РОД: (приемы) защиты с использова-

нием резиновой палки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Активная <пассивная> защита; эффек-
тивная <неумелая> защита; спец. глухая защита; защита 
блоком, спец. защита руками <корпусом>; защита в бою <в 
драке>; защита в боксе <в каратэ, в дзюдо, в фехтовании>; 
защита от вооруженного противника <от медведя>; защи-
та от удара ножом <от ударов палкой>, защита от пря-
мого удара; спец. защита от угрозы пистолетом; защита 
от ножа <от пистолета>; защита ногами <резиновой ду-
бинкой>; защита с применением оружия <спецсредств>, за-
щита с применением физической силы; защита в положении 
лежа <стоя>; стратегия <тактика, техника, приемы, спо-
собы> защиты; ведение защиты; виды защиты [cм. тж 2.2, 
2.3, 3.3]; обучение защите; брешь в защите; отрабатывать 
защиту. 
 [Жером] с решительным и бледным лицом снова подошел 

ко мне и, не успел я приготовиться к защите, как он уже силь-
ным движением, как тисками, сжал мои обе руки и потащил 
куда-то (Л. Н. Толстой). Защита – это вынужденный вид боя, 
не раз реальные столкновения показывали нам то, что защи-
та в бою играет важную, а порой и решающую роль («Боевое 
искусство планеты», 2004.03.11). Зигзагообразность придает 
мечу пружинность в продольной оси – чем смягчается при 
парировании удар по рукам, облегчается защита в фехтова-
нии (М. Веллер).
СИН: самооборона, оборона; АНТ: нападение; ДЕР: самоза-
щита.
защита 2.2, спорт.
Сыграть защиту; система защиты; защита короля; вариан-
ты защиты.
ЗНАЧЕНИЕ. Защита А1 ‘Ход или комбинация ходов игро-
ка А1 в ходе шахматной партии, цель которых – предот-
вратить угрозу А2 или угрозу для его фигуры А2, которую 
создал противник своим предыдущим ходом или комбина-
цией ходов’.
  1. В сочетании с именем собственным суженные упо-

требления в значении ‘конкретный ход или комбинация 
ходов, которые были впервые применены в дебюте шах-
матной партии игроком А1 в ответ на ход или комбинацию 
ходов его противника или получили название А1’: Защита 
Алехина <Грюнфельда>; Сицилианская <Скандинавская, 
Французская, Славянская> защита, защита Каракан.
2. В специальной речи возможно употребление формы МН 
в значении ‘виды защиты’: При атаке нелинейных фигур – 
коня и пешки – уменьшается число возможных защит.
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3. Метонимические употребления применительно к фигурам, 
которые предотвращают угрозу для фигуры А2: уничтожение 
защиты; Ладья – защита короля. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. РОД: защита Каспарова. 
 • редк. ПРИТЯЖ: твоя защита. 
А2 • РОД: защита короля.
 • от РОД: защита от «детского мата».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Активная <пассивная> защита; блестя-
щая <неумелая> защита, защита на высоком уровне; защи-
та белых <черных>; спец. защита на поле угрозы <на поле 
мата, на поле привлечения>; защита в дебюте; средства 
защиты; стратегия <тактика, техника, приемы, способы> 
защиты; ведение защиты; виды защиты [cм. тж 2.1, 2.3, 3.3]; 
разыграть защиту.
 Уничтожение защиты в шахматах – тактический при-

ем, позволяющий устранить фигуру противника, защищаю-
щую другую фигуру (Learnchess.ru). Обе партии протекали 
на удивление одинаково: в обеих была разыграна французская 
защита, в обеих мой соперник владел перевесом («64 – Шах-
матное обозрение», 2004.02.15). Была разыграна сицилиан-
ская защита, в которой Свидлер, игравший черными, препод-
нес сопернику сюрприз («Известия», 2001.12.14). 
АНА: дебют; АНТ: нападение, атака; угроза.
защита 2.3, спорт.
Стратегия <тактика, техника, приемы, способы> защиты; 
ведение защиты; виды защиты [cм. тж 2.1, 2.2, 3.3 ]; линия 
защиты [cм.тж 3.3] левое крыло защиты; Защита Спартака 
последнее время играет нестабильно; Как изменится защита 
Динамо в новом сезоне?
ЗНАЧЕНИЕ. Защита А1 ‘Действия команды А1, направлен-
ные на то, чтобы помешать забить мяч в ворота или корзину 
в спортивной игре, или часть команды А1, функция которой 
состоит в выполнении этих действий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: защита «Спартака».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спец. персональная защита; спец. сосре-
доточенная <рассредоточенная> защита, спец. комбини-
рованная защита; защита в футболе <хоккее, баскетболе, 
гандболе>; ширина защиты; игрок защиты; удачное сочета-
ние игроков в защите; особенности игры Динамо в защите; 
играть в защите; исполнять главную роль в защите.
 Пора обратить внимание и на Алексея Савкова, который 

в каждом матче за «Химки» забивает по 20 очков и очень при-
лично играет в защите («Известия», 2002.10.18). Польская 
команда «Працефикс» не имеет защиты (В. Гроссман).
АНА: оборона; ДЕР: защитник.
защита 3.1
Выступить <произнести речь> в защиту молодого ученого; 
защита от нападок прессы; высказаться в защиту проек-
та.
ЗНАЧЕНИЕ. От защищать 1.2: А1 защищает А2 от А3 перед 
А4, говоря А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: защита директора (была напрасна). 
 • ПРИТЯЖ: твоя защита (ничего не дала).
А2 • РОД: защита молодого ученого.
 • ПРИТЯЖ: (высказаться) в твою защиту.
А3 • от РОД: защита от обвинений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Решительная <энергичная, горячая, само-
отверженная> защита; привести аргументы в защиту (сво-
ей теории); защита (молодого писателя) в «Правде» <на съез-
де>; письмо <подписи> в защиту (Синявского и Даниэля).

 Несмелая защита руководителя студии, благородного 
и доброго худощавого старика Тадэоса Ависовича Бархаду-
ряна, писавшего под псевдонимом Федор Колунцев и посове-
товавшего Колюне не отчаиваться, не смогла этот разгром 
смягчить (А. Варламов). Томаса Хаксли […] называли «буль-
догом Дарвина» за пропаганду и защиту дарвиновской тео-
рии (Д. Гранин). Про себя произносила целые речи в защиту 
нашей, пусть еще несовершенной, медицины (И. Грекова). 
Но даже при всем при этом они в мою защиту не могут при-
вести ни одного аргумента (В. Войнович). Хотя в защиту его 
я должен сказать, что, конечно, Воланд может запорошить 
глаза и человеку похитрее (М. Булгаков). Ни похвальная (зака-
занная сверху) рецензия Поволяева, ни прямая защита в «Зна-
мени», «Москве», «Нашем современнике», «Литературной 
России» – ничто не произвело впечатления (Ю. Нагибин).
АНТ: нападки, критика, обвинение. 
защита 3.2
Защита чести и достоинства; защита интересов клиента.
ЗНАЧЕНИЕ. От защищать 1.3: А1 защищает А2.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • ПРИТЯЖ: наша защита (интересов вкладчиков).
А2 • РОД: защита интересов вкладчиков.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Социальная защита; защита прав чело-
века <прав потребителя, авторских прав>; защита справед-
ливости <демократии, законности>; защита мира; защита 
гражданских прав <интересов> в суде.
 Суханов еще подумал тогда, что чем беспокоиться о за-

щите чести и достоинства сомнительных депутатов […], 
Павел Романович лучше позаботился бы о собственной лич-
ной безопасности (А. Белозеров). Здесь генералы не стреля-
ются, а подают иски о защите чести и достоинства (А. Из-
майлов). Я считаю своей священной обязанностью защиту 
интересов местного населения и их мирного труда от всяких 
посягательств третьих сторон (Е. Петров).
АНА: борьба; охрана; отстаивание; АНТ: посягательство, 
покушение.
защита 3.3
Благодаря умелой защите его признали невиновным; Для его 
защиты наняли известного адвоката.
ЗНАЧЕНИЕ. От защищать 1.4: А1 защищает А2.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: защита Борового.
 • ПРИТЯЖ: Благодаря твоей защите (подсудимого оправ-

дали).
 • редк.ТВОР: защита (обвиняемого) знаменитым адвока-

том.
А2 • РОД: защита обвиняемого.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блестящая <действенная> защита; за-
щита в суде <в уголовном процессе>; защита по уголовным 
<административным> делам; защита по гражданскому 
делу; функция защиты; стратегия <тактика, техника, прие-
мы, способы> защиты; ведение защиты; виды защиты [cм. 
тж 2.1, 2.2, 2.3]; линия защиты [см. тж 2.3]; система защиты; 
отказаться от защиты; умело построить защиту; На чем 
построена <строится> защита?
 Нанятый адвокат […] решил, что наилучшей стратеги-

ей будет скрупулезная защита по каждому из восемнадцати 
пунктов финансовых нарушений (Л. Улицкая). Я сдерживаю 
себя, ничего ему насчет матери не отвечаю, только думаю, 
как повернуть дело, чтобы он [адвокат] отказался от защи-
ты (А. Рыбаков). В российском УПК, в статье пятнадца-
той, ясно сказано: функции обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 
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возложены на один и тот же орган (А. Маринина). Защита 
в плане указания смягчающих вину обстоятельств лишь то-
гда будет действенной защитой, если вывод о смягчающих 
обстоятельствах […] защитник сделает на основе глубокого 
анализа всех фактических обстоятельств дела (М. Строго-
вич).
АНТ: обвинение.
защита 3.4
Свидетель защиты; доводы <доказательства, аргументы> 
защиты; защита в лице <в составе> двух адвокатов.
ЗНАЧЕНИЕ. Защита А2 ‘Совокупность людей, которые вы-
полняют в суде функцию защиты 3.3 обвиняемого А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: защита Дрейфуса.
 • ПРИТЯЖ: Твоя защита (пытается доказать, что ты 

ни о чем не знал).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сторона защиты; позиция защиты; За-
щита вызвала свидетеля; Защита считает <утверждает, 
выдвигает аргументы>, Защита возражает <протесту-
ет>.
 Вот его вызвала защита и попросила рассказать о его 

знакомстве с Кравцовой (Ю. Домбровский). – Какова же 
была линия защиты? – Адвокаты, в частности, доказывали 
состояние аффекта («Домовой», 2002.10.04). Таких доказа-
тельств, как считает защита, в деле нет (Э. Ривлин). И еще 
кодексом мне в рожу тычет, статьи закона цитирует, де-
скать, я не имею права заниматься поиском доказательств 
на стороне защиты, мне государство предписывает зани-
маться только обвинением (А. Маринина).
СИН: адвокат; АНТ: обвинение; прокурор.
защита 4.1
Ресницы служат для защиты глаз от яркого света и различ-
ных загрязнений; Нужно обработать растения химикатами 
для защиты от вредителей; Жировая прослойка обеспечива-
ет защиту организма тюленя от переохлаждения.
ЗНАЧЕНИЕ. От защищать 2.2: А1 защищает А2 от А3. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (Антивирусная программа предназначена) для за-

щиты компьютера (от вирусов). 
А3 • от РОД: (Пленка служит) для защиты (растений) 

от холода. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обеспечивать эффективную <надеж-
ную, долговременную> защиту; обеспечивать защиту орга-
низма <кожи, глаз, психики>, служить для защиты почвы 
<растений, деревьев>, обеспечивать защиту информации, 
(Ров предназначен) для защиты города <жителей> от напа-
дений; (служить для) защиты от холода <от мороза, от за-
морозков, от ветра, от капризов погоды, от радиации>; 
(служить для) защиты от кислоты <от влаги, от пыли>; 
предназначен для защиты от вредителей <от клещей, от ди-
ких зверей, от грызунов, от птиц, от грабителей, от хаке-
ров>; защита от нежелательного воздействия <от намо-
кания, от выветривания, от перегрева, от переохлаждения, 
от окисления, от старения, от проникновения бактерий, 
от попадания грязи, от кариеса, от разрушения>; защита 
от посягательств <от разграбления, от нападения, от на-
бегов>; средства защиты, система защиты; обеспечивать 
<давать> защиту; служить <использовать, предназначать-
ся> для защиты; укрыться под защитой крепостных стен.
 Набирались ума-разума опытным путем, искали сред-

ства защиты от радиоактивности, пробовали; не мудрено, 
что сами «мазались», «хватали дозы» (Д. Гранин). Ров был 
противотанковый, вырытый для защиты железнодорожной 

станции от легких и средних танков (А. Рыбаков). Меня по-
вели по ночному поселку на самый край, где под защитой че-
тырех караульных вышек за тройной загородкой из колючей 
проволоки помещался изолятор, лагерная тюрьма (В. Шала-
мов). 
СИН: предохранение, предотвращение; АНА: охрана; спасе-
ние.
защита 4.2.
Новое средство – надежная защита от микробов; Толстый 
слой жира служит тюленям защитой от холода; На кры-
жовнике висела сетка – защита от птиц.
ЗНАЧЕНИЕ. Защита А2 от А3 ‘Объект, который служит для 
защиты 2.1 объекта А2 от нежелательного воздействия вне-
шнего фактора или объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: (Зубная паста «Орбит») – надежная защита 

для зубов. 
 • РОД: (Когти – единственная) защита кошки.
А3 • от РОД: (дополнительная) защита от бактерий.
 • КАКАЯ: (Новая вакцина – надежная) противовирусная 

защита.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прекрасная <отличная, эффективная, 
современная> защита; биологическая <естественная, при-
родная, химическая> защита; служить защитой от ржав-
чины <от ультрафиолета, от вирусов, от спама, от оружия 
массового поражения, от хакеров, от клещей, от комаров>; 
являться отличной защитой, представлять собой надежную 
защиту; быть эффективным в качестве защиты.
 По бортам корпуса на болтах крепится дополнительная 

навесная броневая защита в виде листов из стальной бро-
ни («Зарубежное военное обозрение», 2004.07.26). Я нор-
мальная, но мне нужна эта защита, эта оболочка – мой дом 
(С. Алексиевич). Мою комнату легко заметить с улицы; на ее 
окнах имеется веерообразная белая железная решетка, напо-
минающая лучи восходящего из-за угла солнца, весьма обык-
новенная защита от воров как в Европе, так и за океаном 
(В. Катаев). На низких яблонях блестели стеклянные нити – 
защита от птиц, и в этом наряде яблони были прекрасны 
(Д. Гранин). Кожаные, с бахромой накладки на штаны – 
прекрасная защита от грязи и лошадиного пота («Огонек», 
2014). 
АНА: спасение; панацея.
защита 4.3, нов.
Защита на двигателе; защита на углы; Нельзя кататься 
на роликах без защиты; На цепи велосипеда стоит защита, 
чтобы туда не попадала одежда; защита на окна от детей 
<от воров>.
ЗНАЧЕНИЕ. Защита на А2 от А3 ‘Приспособление, которое 
закрепляется на объекте А2 и предназначено для того, чтобы 
предотвратить контакт объекта А2 с объектом А3, который 
может привести к повреждениям А2 или А3 или к другим не-
желательным событиям’.
  Метонимические употребления применительно к нежела-

тельным событиям или действиям в роли А3: защита на окна 
от падения; защита на обувь от скольжения; защита на руль 
от угона, защита от взлома <от протечек>; противоугон-
ная защита на руль.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: защита картера.
 • на ПР: защита на двигателе.
 • на ВИН: защита на бампер.
 • для РОД: защита для коленей. 
А3 • от РОД: защита от грабителей. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пластиковая защита; роликовая <фут-
больная> защита, защита для сноуборда <волейбола, бок-
са, коньков> [вид спорта, в ходе занятий которым возможны 
повреждения]; защита литых дисков; защита на копчик <на 
колени>, защита на айфон, защита на капот, защита для 
кистей рук; защита на плиту <лестницу, кровать>; защита 
на компьютер от детей.
АНА: чехол; пленка; блокировка, блокиратор; бампер; огра-
ничитель; спец. ворота безопасности; решетка; замок; нако-
ленники; налокотники; шлем.
защита 5
Защита докторской; провалить защиту; После успешной за-
щиты диплома ему предложили остаться на кафедре; Для 
защиты нужно иметь несколько публикаций.
ЗНАЧЕНИЕ. От защищать 4.2: А1 защищает А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: защита Ивана.
 • редк. ТВОР: после защиты Иваном (диплома).
 • ПРИТЯЖ: твоя защита.
А2 • РОД: защита диссертации.
А3 • ГДЕ: защита на кафедре <в совете>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блестящая защита; предварительная 
защита; защита проекта <диплома>; (банкет) по случаю 
защиты; выступление на защите; провалиться на защите; 
Защита назначена на декабрь; Сейчас на кафедре прохо-
дит защита Иванова; В четверг у него защита диссертации 
<докторской>; Защита откладывается на два месяца.
 За монографию, посвященную природе гениальности, ему 

была присуждена без защиты степень доктора биологиче-
ских наук (Л. Улицкая). Было время, когда после защиты дис-
сертации называли его в лаборатории, где он недолго началь-
ствовал, Алексеем Васильевичем, но почти у всех […] это 
полное имя выговаривалось с кокетливой веселостью (В. Рас-
путин). Ставьте опыт, но никому не говорите о результа-
тах. Обнародуете их после защиты (В. Аксенов). Никто и не 
сомневался, что все пройдет по наезженной колее – пред-
варительная защита в ученом совете завершилась успешно 
(«Техника – молодежи», 1991).Чистяков уехал с утра на уче-
ный совет и предупредил, что вернется поздно: после защи-
ты диссертации будет банкет (А. Маринина).
ДЕР: предзащита; соискатель. [Т. К.]

ЗАЩИТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ищу ́, -ити́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ за-
щищённый, -ён, -ена́; СОВ; см. ЗАЩИЩА ́ТЬ. 

ЗАЩИТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ищу ́сь, -ити ́тся; СОВ; см. ЗАЩИ-
ЩА ́ТЬСЯ.

ЗАЩИ́ТНИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а. 
защитник 1 ‘тот, кто защищает другого человека’: Девушка горячо 
поблагодарила своего защитника.
защитник 2 ‘человек, который доказывает необоснованность кри-
тики в адрес кого-л. или чего-л.’: защитник теории Дарвина.
защитник 3 ‘человек, который борется за что-л.’: защитник сво-
боды.
защитник 4 ‘адвокат’: опытный защитник.
защитник 5 ‘игрок спортивной команды, который охраняет во-
рота’: виртуозная игра защитника.

защитник 1
Защитник обиженных; Девушка горячо поблагодарила своего 
защитника.
ЗНАЧЕНИЕ. Защитник А2 ‘Человек, который защищает суще-
ство или объект А2 от причинения ему физического ущерба’.

  Лицо женского пола называется защитница.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • РОД: защитник слабых.
 • ПРИТЯЖ: мой защитник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самоотверженный <храбрый, отваж-
ный, благородный, героический> защитник; защитник сла-
бых; защитники Москвы; защитники Белого дома <города, 
крепости>; День защитника отечества; остаться без за-
щитника.
 – Значит, я спекулянт? – повторял Юра и, потряхивая, 

старался привести его в боевое состояние. – Я не говорил, – 
сдавался голос мальчика, и он озирался в поисках знакомых или 
защитников (Ф. Искандер). Она любовалась Олегом: вот тот 
самый парень, который нужен ей сейчас: […] он юноша, ге-
рой, муж, разбойник и защитник – то, что надо (В. Аксенов). 
Врач – защитник заключенного по должности, оберегающий 
его от произвола начальства, от чрезмерной ретивости вете-
ранов лагерной службы (В. Шаламов). Так это все-таки был 
Горбач, благородный и великодушный уже в пять лет. Защит-
ник бездомных животных и угнетаемых новичков (М. Петро-
сян). Ночью политрук Сошкин с группой красноармейцев сумел 
пройти в дом «шесть дробь один», передать защитникам его 
несколько ящиков патронов и ручных гранат (В. Гроссман). 
Измученные неравными боями, остатки защитников Крыма 
отступали к портам (Е. Водолазкин).
СИН: заступник; АНА: покровитель; АНТ: обидчик.
защитник 2
Горячий <рьяный> защитник; защитник теории Дарвина; за-
щитник коммунистической идеи.
ЗНАЧЕНИЕ. Защитник А2 ‘Человек, который защищает чело-
века или объект А2 от критики’.
  Лицо женского пола называется защитница.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: защитник теории искусства для искусства.
 Вот и думали: как поступить с ним? Рассказать ли ему 

нашу тайну? Шулепа был горячий его защитник. Он говорил, 
что Батон никогда не предаст (Ю. Трифонов). Защитники 
былого порядка, каким бы он ни был, милее ему всех прочих 
участников исторической драмы, даже если дело их безна-
дежно, обречено и по определению проиграно (А. Макушин-
ский).
АНА: сторонник; апологет; поборник; АНТ: противник.
защитник 3
Защитники свободы <революции>; защитники законности.
ЗНАЧЕНИЕ. Защитник А2 ‘Человек, который защищает не-
материальную ценность А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: защитник демократии.
 Разумеется, вы должны были «разоблачать» – таков 

долг каждого глашатая истины, мужественного защитника 
справедливости (М. Горький). Дали винтовки. И мы себя чув-
ствовали защитниками революции (С. Алексиевич). Знаете, 
они выглядят просто смешно, все эти защитники прав и гу-
манисты, но еще смешнее выглядят генералы, когда всерьез 
говорят о том, что нужно улучшить условия прохождения 
воинской службы (Г. Садулаев). 
СИН: борец [защитник прав – борец за права]; АНТ: враг.
защитник 4
Опытный <неопытный> защитник; общественный защит-
ник; пригласить защитника; От защитника на процессе мно-
гое зависит.
ЗНАЧЕНИЕ. Защитник А1 ‘Официальное лицо, которое за-
щищает подсудимого А2 в суде’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: защитник Ивана.
 • ПРИТЯЖ: мой защитник.
 Потом война, революция, объявляется молодой Терещен-

ко лет через пятнадцать, солидный адвокат, защитник, как 
тогда говорили, живет в Чернигове (А. Рыбаков). По закону 
обвиняемый и его защитник имеют право копировать ма-
териалы уголовного дела, в том числе и при помощи тех-
нических средств, только после окончания предварительно-
го следствия (А. Маринина). Может, все дело в том, что 
заседания в иерусалимских судах обычно затягиваются; 
обвинителю и защитнику всегда есть о чем поспорить, 
а судье – о чем подумать, прежде чем вынести вердикт 
(Д. Рубина).
СИН: адвокат; АНА: омбудсмен; АНТ: обвинитель.
защитник 5
Крайний защитник; виртуозная игра защитника; Защитник 
перехватил мяч. 
ЗНАЧЕНИЕ. Защитник А2 ‘Игрок команды А2, который 
во время игры не дает игрокам противоположной команды 
приблизиться к воротам или к корзине, чтобы забить туда 
мяч’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: защитник «Зенита».
 И вот во втором тайме капитан команды «Ураган» […] 

передает мяч центру нападения. Тот опережает защитника 
и ведет мяч к воротам (М. Сергеев). Он прошел сквозь строй 
защитников, как нож сквозь масло, и вдруг поднялся в воздух, 
и долго летел, все летел к щиту, и снизу, двумя руками точ-
но положил мяч в корзину (В. Аксенов). [Кузьменко Алексей 
Петрович] мастер спорта, выступал за лучшую команду 
города – «Динамо» с 1938 по 1941 г., знаменитый, почитае-
мый населением защитник (С. Самсонов). Усаживаясь рядом 
с ним у телевизора во время трансляции футбольного матча, 
она всегда симпатизировала защитникам, а не нападающим 
(А. Геласимов).
СИН: спорт. бек, спорт. либеро; АНТ: нападающий; ДЕР: по-
лузащитник. [Т. К.]

ЗАЩИ́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР и СРАВН неупотр. 
защитный 1 
Защитная полоса; защитные очки; защитная реакция орга-
низма. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Защищающий от неблагоприятного воздей-
ствия’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Защитный костюм [см. тж 2.2], защит-
ная сетка; защитные меры; защитный рефлекс.
 Когда она нервничала, то надевала на лицо невозмути-

мость. Защитный рефлекс (В. Токарева). Но люди мысля-
щие, созидающие, да и вообще чего-то стоящие всегда огра-
ждают себя этой защитной полосой, зоной отчуждения… 
(Л. Улицкая). Впоследствии оказалось, что все это было 
лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюб-
чивого и легкоранимого художника (В. Катаев). Глаза ее сия-
ли даже сквозь дымку защитных очков (В. Аксенов). Види-
мо, защитные шлюзы сознания или же усталость не давали 
Сашиному второму мужу просто и разумно поразмыслить, 
и мысли его крутились вокруг рекламных призывов (Т. Соло-
матина). Потемневшая и треснувшая поверхность зеркала 
была покрыта защитными даосскими знаками (А. Геласи-
мов).
СИН: предохранительный; ДЕР: …защитный [снегозащит-
ный, светозащитный]. 

защитный 2.1 
Защитная окраска; Для того чтобы быть защитной, окрас-
ка животных должна соответствовать окружающей об-
становке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий расцветку, сливающуюся с окружаю-
щей средой’. 
  Образные употребления: Все это не столько ложь, сколько 

защитная окраска, которую слабые души выделяют против 
собственной интеллигентской совести (Л. Гинзбург). 
 При такой полной безнаказанности у тигровой звезды 

не выработалась защитная окраска (С. Жемайтис). Был-де 
это обыкновенный камуфляж. Защитная окраска и прочие ме-
роприятия, делающие самолет малозаметным снизу, на фоне 
неба, и сверху, на фоне земли («Техника – молодежи», 1977). 
СИН: маскировочный, камуфляжный, спец. покровитель-
ственный [Мелкая тундровая птица защищает свое гнездо, 
пользуясь для этого почти исключительно своей покрови-
тельственной окраской (А. Минеев)]. 
защитный 2.2
Защитная гимнастерка; защитный костюм [см. тж 1]; за-
щитный цвет; В моду вошли костюмы защитного цвета 
с металлическими пуговицами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Серо-зеленого цвета с желтовато-коричневым 
оттенком’ [обычно о ткани]. 
 На дяде Мите были защитного цвета брюки и такая же 

куртка (Т. Тронина). От себя Вальтер добавил в экипировку 
великолепный офицерский ремень с портупеей и защитную 
фуражку, стоившую в военторге в три раза дороже повсе-
дневной строевой (М. Кураев). На нем была полинявшая воен-
ная гимнастерка со споротыми погонами, а на лице – такого 
же защитного цвета глаза, большие и веселые почти до наг-
лости (И. Грекова).
СИН: болотный, хаки; АНА: камуфляжный. [О. Б.]

ЗАЩИЩА́ТЬ, ГЛАГ, -а ́ю, -а́ешь; НЕСОВ; СОВ защити́ть, 
кроме 1.4 и 2.2.

защищать 1.1 ‘стараться помешать кому-л. причинить физический 
ущерб другому человеку.’: защищать девушку от хулиганов.
защищать 1.2 ‘стараться помешать кому-л. говорить плохое о дру-
гом человеке’: защищать писателя от нападок критики.  
защищать 1.3 ‘стараться помешать кому-л. лишить другого чело-
века ценного для него нематериального объекта’: защищать права 
человека.
защищать 1.4 ‘обеспечивать соблюдение прав обвиняемого 
в суде’: Его защищал известный адвокат. 
защищать 2.1 ‘закрывать объект от нежелательного воздействия 
внешнего фактора’: защищать рукой глаза от солнца.
защищать 2.2 ‘препятствовать нежелательному воздействию вне-
шнего фактора’: Скалы защищают бухту от ветра.  
защищать 3 ‘демонстрировать соответствие своей научной работы 
установленным требованиям’: защищать диссертацию. 
защищать 4 ‘стараться помешать игрокам противоположной 
команды забить гол в ворота’: защищать ворота сборной. 

защищать 1.1, чаще в форме НЕСОВ. 
Защищать девушку от хулиганов; защищать слабых; Когда 
медведица защищает медвежат, она особенно опасна. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищает А2 от А3 ‘Существо А3 нападает 
или готовится напасть на существо А2; существо А1 совер-
шает активные физические действия, возможно вредящие су-
ществу А3, с целью помешать А3 нанести физический ущерб 
существу А2’. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к ситуаци-

ям, когда действия А3 не наносят человеку А2 прямого 
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физического ущерба, хотя и неприятны ему: Он всегда защи-
щал сестру, когда кто-нибудь из мальчишек дразнил ее; Всю 
жизнь тогда буду покорным, уважать ее [мачеху] попробую, 
когда вырасту, защищать и кормить стану (В. Астафьев).
2. Сдвинутые употребления в значении ‘Человек А1 делает 
что-то, чтобы предотвратить опасность А3, которая угрожает 
объекту А2’: защитить сына от дурного влияния; защищать 
фонды от разграбления, защищать природу; Водяные знаки 
нужны для того, чтобы защитить купюры от подделки.
3. Суженные употребления применительно к военным дей-
ствиям: защищать свой народ от врагов; защищать от фа-
шистской агрессии.
4. Расширенные употребления применительно к территории 
или материальным объектам, принадлежащим А1, в роли А2: 
защищать  Москву <Россию, Белый дом>; Птица защищает 
свое гнездо; Все животные защищают свою территорию.
5. Метонимические употребления применительно к неприят-
ным для А2 физическим действиям в роли А3: защищать 
от нападения; защищать сестру от приставаний мальчи-
шек.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ:  Кошка защищала (котят). 
А2  • ВИН: защищать свое потомство.
А3  • от РОД: защищать от обидчиков.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Яростно защищать, защищать до по-
следней капли крови; самоотверженно <отважно, муже-
ственно> защищать; защищать свое имущество <свой 
дом>; защищать Родину <отечество, рубежи, высоту, под-
ступы к Москве, боевую позицию, крепость, эшелон>; защи-
щать от врага <от фашистских захватчиков>; защищать 
с оружием в руках. 
 Брат мог защищать ее в детстве от дворовых и дачных 

мальчишек, но детство кончилось (А. Берсенева). [Пес] еще 
долго не верил в смерть зверя и продолжал висеть на нем [мед-
веде], защищая хозяина («Лесное хозяйство», 2004). Наши со-
трудники [РОВД] круглосуточно считаются на службе, они 
обязаны вмешиваться и защищать людей в любое время дня 
и ночи (Уппсальский корпус). Семнадцатилетним он сгорел 
в танке, защищая от фашистов Украину (М. Палей). А через 
минуту казалось, не сон ли все то, что происходит сейчас, – 
эта душная полутьма, […] чешется тело, и тоска в сердце: 
«Скорей бы остановка, хоть охрана защитит от уголовниц» 
(В. Гроссман). А что значит защитить слабого? Это значит 
подраться с сильным (А. Рыбаков). 
СИН: вступаться, заступаться, не давать в обиду, оборо-
нять, отстоять (Москву); АНТ: нападать, атаковать; ДЕР: 
защита, защитник.
защищать 1.2, СОВ преим. в модальном контексте или в ОТ-
РИЦ. 
Защищать молодого писателя от враждебно настроенной 
общественности, обвинявшей его в отсутствии патрио-
тизма; защищать свои взгляды <свою позицию>; Он напа-
дал на советский строй, она его защищала; Почему никто 
не встал и не защитил его?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищает А2 от А3 перед А4, говоря А5 ‘Че-
ловек А3 критикует объект А2;  человек А1 говорит лицу А4, 
что эта оценка несправедлива, приводя аргументы А5, чтобы 
убедить А4’. 
  Метонимические употребления применительно к высказы-

ваниям в роли А3: защищать от нападок прессы <от обви-
нений в безнравственности, от оскорблений, от критики>.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: защищать внука <свою точку зрения>. 
А3 • от РОД: защищать от критиков <от обвинений>.
А4 • перед ТВОР: защищать перед комиссией. 
А5 • ПРЕДЛ: – Он не виноват, – защищала Васю бабушка 

[преим. в форме НЕСОВ].
 • ДЕЕПР: Она защищала сына, говоря, что он толкнул де-

вочку случайно [А5 – речевые действия типа говорить, 
ссылаться, объяснять, доказывать и пр.].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горячо <с пеной у рта, ревностно> за-
щищать; самоотверженно защищать; упорно защищать; 
броситься <рваться> защищать; защищать свои взгляды 
<свою концепцию, революционные идеи>; защищать рок-му-
зыку <панк-культуру>; защищать фильм (молодого режис-
сера); защищать православие <католицизм>; защитить 
себя; защищать перед начальством <перед отцом>; защи-
щать (ученика) на собрании <на педсовете>; до последнего 
<до конца> защищать.
 Илья Иосифович совершенно не терпел возражений, за-

щищая свои завиральные идеи с большой страстью (Л. Улиц-
кая). И что интересно, целая толпа обманутых вкладчиков 
отказывалась верить в коварство Мавроди и защищала его, 
собираясь на митинги (В. Токарева). Автор со всею наивно-
стью разоблачает свою религию, защищая последовательно 
и до конца все ее нелепости и суеверия (М. Бахтин). Не бу-
дем защищать прокуратуру – в ее поступках тоже бывало 
немало странностей («Время МН», 2003.08.02). Он был пуб-
лично оскорблен, обесчещен и не мог ничем защитить себя 
(Д. Гранин). Директор ДЮСШ расстроен: хотел защитить 
Ламзина, а получилось, что сам, собственными руками дал 
следствию улики против тренера (А. Маринина).
СИН: отстаивать (свои взгляды), стоять (за кого-л. горой), 
не давать в обиду; АНА: оправдывать; АНТ: нападать, кри-
тиковать, ругать, обвинять, укорять, упрекать, обруши-
ваться (с упреками).
защищать 1.3, чаще в форме НЕСОВ. 
Защищать свою свободу; защищать чьи-л. интересы; защи-
щать свои авторские права от чужих посягательств.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищает А2 от А3 ‘Какой-л. человек со-
вершает действия А3, направленные на то, чтобы лишить 
лицо А1 ценного для него нематериального объекта А2 или 
причинить А2 ущерб; А1 делает что-л., чтобы помешать ему 
достичь цели’.
  Метонимические употребления применительно к лицу 

в роли А3: защищать бизнес от рейдеров. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: защищать свою честь.
А3 • от РОД: защищать (свою монополию на продажу 

спиртных напитков) от поползновений <притязаний> 
конкурентов.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Защищать достоинство <честь, жизнь, 
справедливость, демократию, завоевания революции>; защи-
щать (свои интересы) в суде; защищать (свободу) с оружием 
в руках.
 – Мой сын погиб, защищая демократию,– отчеканил 

отец Мухина (О. Павлов). Свое добровольное целомудрие он 
вынужденно защищал – он был одинок, и […] каждая жен-
щина, приметив его слегка заинтересованный взгляд, начи-
нала такой штурм, что Павел Алексеевич едва ноги уносил 
(Л. Улицкая). Когда мы собирались рабочей группой на обсу-
ждение концепции реформирования госслужбы, убеждались 
в том, что каждое министерство защищало свои интересы 
(«Время МН», 2003.08.07). – Верно, верно, давайте головы 
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вверх,– сказал Мостовской. – Вы подумайте, – огромное, ве-
ликое Советское государство защищает коммунистическую 
идею! (В. Гроссман). Возможно, ему нужно было, чтобы 
во время длительных охотничьих отлучек в доме оставался 
расторопный и храбрый молодой человек, который мог бы 
развлекать княгиню, принимать гостей, а если надо, и защи-
тить честь дома (Ф. Искандер).
СИН: отстаивать, бороться (за свободу), уходящ. стоять 
(за свои права); АНА: блюсти (свои интересы); АНТ: пося-
гать, покушаться; ДЕР: защита; правозащитник.
защищать 1.4, СОВ нет.
Его защищал известный адвокат.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищает А2 ‘Официальное лицо А1 в соот-
ветствии с установленной процедурой совершает действия, 
направленные на то, чтобы в ходе предварительного рассле-
дования или судебного разбирательства не были нарушены 
права и не пострадали интересы человека А2, обвиняемого 
или подозреваемого в совершении преступления’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1  • ИМ.
А2  • ВИН: защищать обвиняемого. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блестяще <умело> защищать; защи-
щать подсудимого <подзащитного>; защищать на процессе 
<в суде>.
 На суде моего брата защищал лучший адвокат горо-

да – Киселев (С. Довлатов). Я, конечно, выбираю Велембиц-
кую, но, оказывается, она уже взялась защищать трех чело-
век по нашему делу (А. Рыбаков).
АНТ: обвинять; ДЕР: защита [процесс: блестящая защита], 
защита [сторона процесса: свидетель защиты]; защитник, 
подзащитный. 
защищать 2.1, чаще в форме НЕСОВ.
Защищать рукой глаза от солнца; защищать ладонью огонек 
свечи от порывов ветра; прижать к себе ребенка, защищая 
его от ветра <от летящих камней>; Девушка бежала, дер-
жа над головой сумочку, чтобы защитить прическу от до-
ждя; Народы севера защищали глаза от яркого солнечного 
света с помощью очков с узкими прорезями. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищает А2 от А3 с помощью А4 ‘Человек 
А1 закрывает объект А2 частью тела или объектом А4 так, 
чтобы А4 делал невозможным или ослаблял нежелательное 
воздействие на А2 внешнего фактора или объекта А3’.
  1. Ослабленные употребления часто в сочетании с предло-

гом с помощью, обычно в форме СОВ, в значении ‘Человек А1 
предотвращает нежелательное воздействие на объект А2 вне-
шнего фактора или объекта А3 или же нежелательное воздей-
ствие А3 какого-л. фактора или объекта, используя для этого 
средство или объект А4’: Защитить организм от инфекций 
с помощью гриппферона; защитить лицо от пчел с помощью 
накомарника;  Чтобы защитить стволы плодовых деревьев 
от насекомых, их покрывают слоем краски; Ультразвуковые 
отпугиватели помогут вам защитить свой огород от кро-
тов и мышей; Посадка деревьев – единственный способ за-
щитить почву от выветривания в степных районах.
2. Метонимические употребления применительно к воздей-
ствию внешнего фактора или объекта, а также к нежелатель-
ным событиям в роли А3 (обычно А3 – событие, которое яв-
ляется последствием нежелательного воздействия внешнего 
фактора и пр.): защищать лицо руками от ударов <от укусов 
пчел>; надеть перчатки, чтобы защитить руки от воздей-
ствия кислоты [воздействие]; защитить колени от травм 
<организм космонавта от переохлаждения> [последствие 
воздействия].

3. В форме НЕСОВ в сочетании с предлогом посредством 
или в сочетании с формой ДЕЕПР возможны метонимиче-
ские употребления применительно к действию в роли А4: 
защищать посевы от вредителей посредством обработки 
химикатами; защищать кожу от мороза посредством на-
несения жирного крема; защищать руки от укусов собак, 
обмотав их ватником.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: защищать голову <живот>.
А3 • от РОД: защищать (глаза) от яркого света.
А4 • ТВОР: защищать рукой <ладонью> (глаза); защитить 

окна прочной решеткой.
 • с помощью РОД: защитить (голову) с помощью шлема.
 • при помощи РОД: защитить (руки) при помощи специ-

альных перчаток. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Защищать голову <живот> (от ударов), 
защищать огонек свечи <книгу, цветок> (от дождя и ветра); 
защищать (лицо) от снега <от града, от дождя, от поры-
вов ветра, от жара>, защитить (кожу) от солнечной ра-
диации <от холода, от солнца, от высокой температуры>, 
защитить (картины) от влажности [природное явление]; 
защищать (глаза) от песка, защитить от кислоты <от 
влаги> [субстанция]; защищать (руками) лицо от пчел, защи-
тить от полевых вредителей <от бактерий, от мух, от во-
ров, от птиц, от хакеров> [существа]; защищать (щитом) 
от камней <от стрел>, защищать (своим телом) от пуль 
[вредоносные объекты]; защитить от попадания грязи <от 
проникновения бактерий, от кариеса, от разрушения> [не-
желательное событие]; защищать щитом <собой, грудью>, 
защитить колени щитками [объект-преграда].
 Самгин стоял, защищая рукой в перчатке лицо от снега 

(М. Горький). Пара молодых людей принялись старатель-
но прикуривать друг у друга, как только взгляд Андрея упал 
на них, согнулись, ладонями лица прикрывают, якобы огонь 
зажигалки защищая от ветра (А. Рыбин). Он полусознатель-
но, почти инстинктивно прикрывал ее своим телом и готов 
был умереть так, защищая ее от осколков (Ю. Бондарев). Ре-
бенок упал на колени и согнулся, защищая животом свои со-
кровища (Л. Петрушевская). Китайцы могут возить мебель 
только по воде. А на всех судах есть крысы. Чтобы защитить 
мебель, китайцы обрабатывают ее защитным раствором 
(«Русский репортер», № 34 (212), 2011.09.01). «Вы предлагали 
подумать, какие фильтры можно поставить на турбореак-
тивные авиадвигатели, чтобы защитить их от частиц пыли, 
выбрасываемой вулканами», – пишет нам Андрей Самохвалов 
из Калининграда («Юный техник», 2010)
СИН: прикрывать, заслонять, загораживать, предохранить, 
уберечь; ДЕР: защита [действие: Для защиты от вредителей 
растения обрабатывают химикатами]; защита [объект: за-
щита для роликов].
защищать 2.2, чаще в форме НЕСОВ, СОВ преим. в форме 
БУД или в ОТРИЦ.
Толстый слой жира защищает тюленей от холода; Кольчуга 
защищает от меча, но не защитит от копья; Накомарник 
защищает лицо от комаров; Сетка защитит кусты сморо-
дины от птиц; Новая вакцина надежно защищает организм 
от вируса гриппа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищает А2 от А3 ‘Объект А1 препятству-
ет нежелательному воздействию на объект А2 внешнего фак-
тора или объекта А3’.
  1. Метонимические употребления применительно к неже-

лательному воздействию, а также к нежелательным событиям 
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в роли А3 (обычно А3 – возникновение нежелательного кон-
такта с объектом или событие, которое является последстви-
ем нежелательного воздействия внешнего фактора и пр.): 
Кольчуга защищала воинов от ударов рубящим оружием 
[воздействие]; Брови защищают глаза от попадания пота; 
Плацента защищает организм плода от проникновения бак-
терий [возникновение контакта]; защищать от перегрева 
<переохлаждения>; Веки защищают глаза от повреждений; 
Деревья защищают почву от выветривания; Наколенники за-
щищают ногу от травм; Крем защитит кожу от прежде-
временного старения под воздействием ультрафиолета [по-
следствие воздействия].
2. Сдвинутые употребления применительно к свойству или 
положению дел в роли А1: Его высокое положение и извест-
ность не смогли защитить его от репрессий; Его [старого 
серба] дом всего в сотне метров от полицейского участка, 
но это ни разу не защитило его ни от ночной «осады», ни 
от разграбления («Русский репортер», № 18 (18), 2007.10.04–
11). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Скалы защищают (бухту от ветра).
А2 • ВИН: (Крем) защищает кожу (от ультрафиолета).
А3 • от РОД: (Специальное покрытие) защищает (черепицу) 

от влаги. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Надежно <хорошо, плохо, эффективно> 
защищать [эффективность защиты]; защищать от холода 
<от высокой температуры, от ветра, от сырости, от ра-
диации> [природное явление]; защищать от ржавчины <от 
кислоты, от влаги> [вещество]; защищать от стрел <от 
пуль> [вредоносный объект]; защитить от полевых вреди-
телей <от бактерий, от мух, от воров, от хакеров> [суще-
ство]; защищать от попадания грязи <от кариеса, от разру-
шения, от укусов насекомых> [нежелательное событие или 
воздействие]; защищать с севера [С севера город защищает 
река]; Бронежилет защищает плечи и грудь от пуль; Анти-
вирусная программа защитит компьютер от вирусов; Кре-
постная стена защищала жителей города от нападений 
кочевников.
 Холщовые чулки и рукавицы защищали ее от прикоснове-

ния холодного металла (Л. Улицкая). В духовке поддержива-
ется повышенная влажность воздуха. Это защищает выпеч-
ку от высыхания и повышает ее вкусовые качества («Homes 
& Gardens», 2004). Отроги [Главного Кавказского хребта] иг-
рают роль барьера, защищающего побережье от проникно-
вения континентальных масс холодного воздуха (Ю. Карпун). 
Долгое время считалось, что глаза человекообразных обезьян 
полностью пигментированы потому, что это защищает их 
от слепящего солнца («Знание – сила», 2003). Даже тончай-
шая пленка растительного масла защитит кожу от вредной 
составляющей солнечных лучей – ультрафиолета («Даша», 
2004).
СИН: спасать, предохранять; АНА: охранять, изолировать, 
укрывать [Скалы укрывают бухту от ветра]; ДЕР: защит-
ный (слой), ...-защитный [солнцезащитный]. 
защищать 3
Защищать диплом <диссертацию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищает А2 в А3 ‘Человек А1, представив 
собранию специалистов учреждения А3 свою научную рабо-
ту А2, доказывает в соответствии с установленной процеду-
рой ее ценность, обычно с целью получения определенной 
квалификации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

А2 • ВИН: защитить диплом.
А3 • ГДЕ: защитить (диссертацию) на кафедре языкознания 

<в Университете, в ученом совете>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блестяще <успешно> защитить (дис-
сертацию); быстро <за год, сразу же> защитить (дис-
сертацию); разг. защитить кандидатскую <докторскую, 
магистерскую, проект, курсовую>; защищать дипломную 
работу; защитить (диплом) у профессора Иванова.
 Хочешь – просто слушай лекции, хочешь – защищай ди-

плом (Сати Спивакова). В конце своего пребывания школьники 
защищают исследовательские мини-работы на конферен-
ции, в присутствии всего коллектива Центра («Первое сентя-
бря», 2003). Как я смогу защищать диссертацию, если узнаю 
сегодня, что выводы неправильные? (В. Аксенов). Я у него 
диплом защищал в шестьдесят первом году (С. Довлатов). 
Отец подарил мне ее [книгу], когда я защитил магистерскую 
(Ю. Домбровский)
ДЕР: защита; соискатель; защищаться.
защищать 4, чаще в форме НЕСОВ.
Защищать ворота сборной.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищает А2 ‘Член А1 спортивной коман-
ды в ходе игры совершает предусмотренные правилами игры 
действия, чтобы помешать игрокам противоположной коман-
ды забить гол в ворота А2 его команды’.
  Употребляется применительно к играм, в которых есть во-

рота – футболу, хоккею, водному поло, гандболу.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: защищать ворота [А2 – ворота].
 Неудачи начались в 99-м, когда в отборочном матче Чем-

пионата Европы с Украиной Александр Филимонов защищал 
ворота сборной России и на последних минутах пропустил ре-
шающий мяч («Марийская правда» (Йошкар-Ола), 2003.01.14). 
В том же году на Кубке мэра Москвы [Александр Фролов] сло-
мал руку в начале игры, но защищал ворота до победы («Во-
сточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.07).
АНТ: атаковать; ДЕР: защита; защитник; полузащитник. 
[Т. К.]

ЗАЩИЩА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ защи-
ти́ться.
защищаться 1.1, чаще в форме НЕСОВ, СОВ преим. в мо-
дальном контексте.
Змеи жалят только тогда, когда защищаются; Боксер умело 
защищался; Во время драки он выломал из забора жердь и за-
щищался ею; Пытаясь защититься от  хулиганов, он схва-
тил пустую бутылку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищается от А2 с помощью А3 ‘Существо 
А2 нападает или готовится напасть на существо А1;  существо 
А1, используя орудие А3, совершает активные физические дей-
ствия, возможно вредящие существу А2, с целью помешать А2 
нанести ему физический ущерб’. 
  1. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, 

когда действия А2 не наносят человеку А1 прямого физиче-
ского ущерба, хотя и неприятны ему: защищаться от нечи-
стой силы; Он пытался ее обнять, она слабо защищалась. 
2. Суженные употребления применительно к военной оборо-
не: защищаться от врагов; Красные были обречены, пото-
му что они только защищались, а противник их наступал 
(А. Н. Толстой).
3. Метонимические употребления применительно к неприят-
ным для А1 физическим действиям в роли А2: защищаться 
от нападения <от домогательств, от ударов>.
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4. Метонимические употребления применительно к видам 
оружия в роли А2: Как защищаться от ножа?
5. Образные употребления применительно к социальным 
явлениям в роли А1: И мы сами помогали – молчанием или 
одобрением – сильной власти набирать силу и защищать-
ся от хулителей (Н. Мандельштам); Диктатура пролета-
риата должна защищаться, это так, безусловно! Но все 
же в тех коридорах воздух пропитан человеческим горем 
(А. Рыбаков). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ:  Волк (яростно) защищался.
А2 • от РОД: защищаться (палкой) от бродячей собаки. 
А3 • ТВОР: Кот (лег на спину и) защищался (от совы) ла-

пами; защищаться дубиной <шпагой> [А3 обычно 
часть тела, предмет обихода или холодное оружие].

 • с помощью РОД: защищаться (от нечистой силы) с по-
мощью заклинаний <крестного знамения>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отчаянно <яростно, слабо> защищать-
ся; стойко <упорно> защищаться; успешно <хорошо, умело, 
эффективно, грамотно> защищаться; мужественно <ге-
роически> защищаться; молча защищаться; защищаться зу-
бами и когтями; защищаться палкой <тростью, кочергой>, 
защищаться магическими заклинаниями, нечем защищать-
ся; защищаться от разбойников <от хулиганов, от врагов, 
от неприятеля>, защищаться до последнего <до последнего 
человека, до последнего солдата>; защищаться из последних 
сил.
 Иван испустил страшный боевой вопль […] и начал 

защищаться (М. Булгаков). Каминными щипцами он дей-
ствительно защищался от бешеной собаки, забежавшей 
на дачу (А. Н. Толстой). Он приказал всем остальным дер-
жать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили 
меня к полу, совершенно ополоумевшего (Вен. Ерофеев). 
По закону «Об оружии» от 1996 года, граждане России 
имеют право защищаться от преступных домогательств 
[…] предметами, которые […] «не могут наносить суще-
ственного вреда здоровью нападающего» («Петербургский 
Час пик», 2003.09.03). Защищаясь от льва, Багира падала 
на спину, отбивалась лапами, пыталась спастись бегством 
(В. Запашный). Журналисты полагают, что с их помощью 
[с помощью травматических пистолетов] смогут защи-
титься от нападения, а кого-то остановит сама возмож-
ность получить отпор («Русский репортер», № 45 (173), 
2010.11.18).
СИН: обороняться; АНА: постоять за себя, дать отпор; от-
биваться, отражать нападение; ДЕР: самозащита.
защищаться 1.2, чаще в форме НЕСОВ. 
Защищаться от обвинений в аполитичности со стороны 
критиков; – Я только исполнял то, что мне приказывали, – 
защищался он; Он не сумел защититься от клеветы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищается от А2, говоря А3 ‘Какой-л. че-
ловек произносит высказывания А2, содержащие критику че-
ловека А1; человек А1 говорит этому человеку, что эта оценка 
несправедлива, приводя аргументы А3, чтобы убедить его’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: защищаться от нападок <критики>.
А3 • ПРЕДЛ: За эти сутки в первый раз попыталась защи-

щаться: – Плохо вы меня поняли, Алексей Иванович 
(А.Н. Толстой) [преим. в форме НЕСОВ]. 

 • ДЕЕПР: Она защищалась, говоря, что сделала это 
не нарочно [А3 – некоторые речевые действия типа гово-
рить, ссылаться, объяснять, доказывать и пр.].

КОНСТРУКЦИИ. Часто используется в составе деепричаст-
ного оборота при глаголах речи: – Почему же! – не то напа-
дая, не то защищаясь, сказал отец (А. Битов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Упорно защищаться; умело <ловко> за-
щищаться; постоянно защищаться; защищаться на собра-
нии; защищаться до последнего.
 Возможно, вначале она попытается защищаться, 

утверждать, что все это ложь (Ю. Семенов). Даур, гово-
рят, защищался долго и упорно, дал обоснованный отвод 
одному судье, а потом вдруг сбежал прямо из здания суда 
(Ф. Искандер). Нередко он защищался, спорил, но столь 
же часто уступал в споре, а уступив – непременно са-
дился за переделки и исправления (В. Ходасевич). Человек, 
слывший праведником, […] был обвинен в разнообразных 
преступлениях против нравственности, защищался с не-
уклюжестью отчаяния и в конце концов принес повинную 
(В. Набоков).
СИН: обороняться; АНА: оправдываться.
защищаться 2, чаще в форме НЕСОВ. 
Защищаться ладонью от яркого света; накрыть голову газе-
той, защищаясь от солнца.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищается от А2 с помощью А3 ‘Человек 
А1 закрывает лицо, голову или корпус рукой или объектом 
А3, держа А3 в таком положении, чтобы оно служило препят-
ствием для нежелательного воздействия внешнего фактора 
или объекта А2’.
   1. Ослабленные употребления, часто в сочетании с пред-

логом с помощью или в сочетании с союзом чтобы, обычно 
в форме СОВ, в значении ‘Человек А1 предотвращает неже-
лательное воздействие на свой организм или свое имущество 
внешнего фактора или объекта А2 или же нежелательное 
воздействие А2 какого-л. фактора или объекта, используя для 
этого средство или объект А3’: защититься от инфекций 
с помощью гриппферона <посредством вакцинации>; защи-
щаться от грабителей с помощью сигнализации; Но мало 
ли зачем в пустыне жгли костры, да хотя бы защититься 
от ночных холодов («Зеркало мира», 2012); Как защититься 
от солнечного удара?; Чтобы защититься от стужи, она 
надела под пальто две шерстяные кофты.
2. Метонимические употребления применительно к самому 
нежелательному воздействию, а также к нежелательным со-
бытиям в роли А2 (обычно А2 – событие, которое является 
последствием нежелательного воздействия внешнего фактора 
и пр.): поднять руку, чтобы защититься от ударов [воздей-
ствие]; защититься от переохлаждения <от cолнечного уда-
ра> [последствие воздействия].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: защищаться от дождя.
А3 • ТВОР: защищаться рукой.
 • с помощью РОД: защищаться (от солнца) с помощью 

крема для загара.
 • при помощи РОД: защищаться (от комаров) при по-

мощи накомарника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Защищаться от снега <от града, от до-
ждя, от ветра, от холода, от жара, от солнечной радиа-
ции> [природное явление]; защищаться от песка <от пыли> 
[субстанция]; защищаться от пчел <от комаров, от мошки, 
от клещей, от бактерий, от мошенников>, построить сте-
ну, чтобы защититься от врагов [существа]; защищаться 
от камней <от стрел, от ауль> [вредоносные объекты]; за-
щититься от попадания грязи <от кариеса, от перегрева, 
от переохлаждения, от солнечного ожога> [нежелательное 
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событие]; защищаться локтем <щитом, рукавом> [объект-
преграда]; обхватить голову руками, защищаясь от ударов; 
надвинуть кепку на глаза, защищаясь от солнца.
 Левий, защищаясь от бьющей в лицо пыли рукой, отпле-

вываясь, старался сообразить, что бы это значило, что ка-
валерия собирается уходить? (М. Булгаков). Пилот поднес 
руку к шлему, картинно защищаясь от солнца (Ю. Олеша). 
Защищаясь от безжалостного света, я низко наклонила 
голову и попыталась еще раз брыкнуть державшего меня 
мужчину (М. Львова). Офицер тут же коротко, без размаха 
смазал его по щеке, немец пошатнулся, но не соступил с ме-
ста и даже не поднял руки, чтобы защититься (В. Быков). 
Не было только никакой возможности защищаться от вшей 
(П. Нилин). Например, вот эти длинные козырьки на кепках 
были рекомендованы органами БЕЗО специально, чтобы люди 
могли защищаться от облучения (В. Войнович). 
СИН: заслоняться, загораживаться, закрываться, уберечь-
ся, спастись.
защищаться 3, разг.
Он закончил аспирантуру и сразу же защитился.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 защищается в А3 ‘Человек А1 защитил дис-
сертацию по теме А2 в учреждении А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А 2 • по ДАТ: защититься по французской поэзии. 
А3 • ГДЕ: защищаться на кафедре языкознания <в универси-

тете>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блестяще <успешно> защититься; бы-
стро <за год, сразу же> защититься; защищаться у про-
фессора Иванова; защититься в 2000 году, защититься 
в Петербурге.
 Борис защищался сразу после меня, я ему ассистировала: 

вешала схемы (М. Львова). В самом конце года Строев успеш-
но защитился (Е. Водолазкин). Всего лишь через полгода по-
сле того, как я наконец защитился, […] мы с Верой снимали 
уже отдельную комнату (А. Геласимов). Работал и одновре-
менно продолжал учиться, теперь уже на экономическом 
факультете, а затем в аспирантуре. Защитился в 1995 году 
(«Аграрный журнал», 2002.02.15).
ДЕР: защита [Т. К.]

ЗАЯВИ́ТЬ, ГЛАГ; -явлю́; -я́вит; ПРИЧ СТРАД ПРОШ зая́в-
ленный; СОВ; см. ЗАЯВЛЯ ́ТЬ.

ЗАЯ́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -вок.
заявка 1.1
Заявка на получение патента; отправить <оформить> за-
явку.
ЗНАЧЕНИЕ. Заявка лица А1 на А2 в А3 ‘Официальное пись-
менное обращение лица А1, обосновывающее его право 
на ситуацию А2, к лицу А3, в обязанность которого входит 
рассмотрение подобных обращений, с просьбой предоставить 
ему право на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заявка предпринимателя.
 • от РОД: заявки от компаний.
 • ПРИТЯЖ: наша заявка.
 • КАКАЯ: студенческая заявка.
А2 • на ВИН: заявка на участие в конкурсе.
 • о ПР: заявка о приеме в клуб.
 • КАКАЯ: патентная заявка [заявка на получение па-

тента]. 
А3 • в ВИН: заявка в соответствующую инстанцию.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Письменная <электронная> заявка; сце-
нарная заявка [основная идея и изложение сюжета возмож-
ного фильма для привлечения какого-л. продюсера, готового 
заплатить за полный сценарий]; волонтерская заявка [заявка 
на разрешение какой-л. волонтерской деятельности]; заявка 
на приватизацию <на ремонт>; заявка на финансирование 
<на грант>; заявка на вступление во Всемирную торговую 
организацию; регистрация <прием> заявок; дата заявки; 
судьба заявки; срок подачи заявок; оформить заявку; рассмо-
треть заявку; отозвать заявку; Заявки проходят предвари-
тельную экспертизу; Страна выиграла заявку на проведение 
Олимпийских игр.
 Он уволился с работы, брал на дом переводы, препода-

вал по вечерам в техникуме, оценивал – внештатным экс-
пертом – заявки на изобретения (А. Азольский). Несмотря 
на то, что денег на такую закупку у него не имелось, он все 
же подал заявку на тендер (А. Геласимов). [Ньюлендс] в 1884 
году издал все статьи в виде книги и подал заявку на откры-
тие периодической системы в Немецкое химическое обще-
ство (Ю. Евдокимов). Он подал заявку на участие в соревно-
ваниях по борьбе и стрелковому спорту (Е. Гик).
СИН: заявление, прошение; АНА: ходатайство.
заявка 1.2
Заявка на билеты; концерт по заявкам радиослушателей.
ЗНАЧЕНИЕ. Заявка лица А1 на А2 ‘Официальное обращение 
лица А1 к лицу А3, содержащее его просьбу о предоставле-
нии ему объекта А2 или оказании услуги А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заявки жильцов.
 • от РОД: заявки от жильцов. 
 • КАКАЯ: коллективная заявка.
А2 • на ВИН: заявка на молодых специалистов <на стройма-

териалы>.
А3 • в ВИН: заявка в ЖЭК.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По чьей-л. заявке; аварийная заявка [со-
общение об аварии с просьбой оказать техническую помощь]; 
заявка на счетчики <на лекарственные средства>; заяв-
ка на питание в школе; заявка на выдачу инвентаря; заявка 
на оказание туристско-экскурсионных услуг; заявка на по-
купку и продажу валюты; заявка на заказ (мебели); заявка 
от пятого <десятого, …> числа; принять <выдать> что-л. 
по заявке, выполнить <удовлетворить> заявку; Поступила 
заявка.
 Писать заявки на оборудование, приборы, строить стен-

ды, вентиляцию […] – поток дел, забот, проблем затягивал 
его все сильнее (Д. Гранин). Надо пересмотреть заявку на им-
портное оборудование, на пятьдесят процентов заменить 
отечественным (И. Грекова). Концерт звукозаписи по заяв-
кам жильцов нашего дома окончен (В. Аксенов). В сентябре-
ноябре шел огромный наплыв заявок на эти экскурсии (И. Дья-
конов). Двенадцать морозоустойчивых сортов винограда для 
северной зоны […]. Принимаем заявки («Биржа плюс свой 
дом» (Н. Новгород), 2002.08.12).
СИН: запрос, просьба, заказ; АНА: требование (читатель-
ское).
заявка 2, перен. разг.
Заявка на лидерство <на власть>; заявка на успех; серьезная 
заявка на победу; Выступление политика фактически стало 
заявкой на следующий премьерский срок.
ЗНАЧЕНИЕ. Заявка человека А1 на А2 ‘Достигнутый челове-
ком А1 результат, который можно рассматривать как свиде-
тельство его способности или желания достигнуть большего 
успеха А2’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заявка молодого режиссера. 
 • КАКАЯ: (интересная) актерская заявка.
А2 • на ВИН: заявка на более масштабный спектакль… 
 Ваш рекорд – прекрасная заявка на то, чтобы вый-

ти из тени Мориса Грина и именоваться «спринтером 
№ 1» на планете («Известия», 2002.09.15). Идея красивая, 
но оставленная на уровне заявки, предварительного этюда 
без драматургии и развития («Известия», 2001.11.05). Надо 
ли говорить, как круто может изменить творческую жизнь 
артиста успех в таком соревновании? Это серьезная заявка 
на будущее («Работница», 1988). Масштаб проекта – серьез-
ная заявка на лидерство, считают конкуренты («Известия», 
2002.05.29). Пока «партия большинства» – это вексель, вы-
данный самим себе. По сути, заявка. Но очень многообещаю-
щая («Еженедельный журнал», 2003.04.08).
АНА: претензия на (открытие). [М. Г.]

ЗАЯВЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
заявление 1
Заявление болгарской делегации; сделать важное заявле-
ние.
ЗНАЧЕНИЕ. Заявление А1 об А2 перед А3 по поводу А4 ‘Офи-
циальное сообщение лица А1 лицу А3 или многим лицам А3 
о своем намерении А2 или о своей позиции А2 по важному 
для многих вопросу А4’ [может обозначать действие (после 
нашего заявления в прокуратуру) или сам текст (Газеты на-
печатали заявление прокуратуры)].
  Ослабленные употребления применительно к неофици-

альным ситуациям, когда сообщение человека А1 содержит 
сведения о его мнении или намерении, что представляется 
важным ему и аудитории: Иногда Николай Васильевич оше-
ломлял Глебова поразительными заявлениями (Ю. Трифонов); 
Мы убедились в полной несостоятельности гордых заявлений 
некоторых родителей: «Уж я-то своего сына (дочь) знаю!» 
(«Вопросы психологии», 2004); Как бы это сказать… ты 
меня иногда смущаешь своей опытностью и умением. Я сжа-
ла зубы. И ничего не ответила на это заявление («Даша», 
2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заявление правительства.
 • КАКОЕ: правительственное заявление.
А2 • о ПР: заявление о забастовке.
 • что ПРЕДЛ: заявление, что существует опасность воз-

никновения конфликта.
А3 • ДАТ: заявление суду.
 • перед ТВОР: заявление перед большой аудиторией.
А4 • по ДАТ: заявление по Ближнему Востоку <по повестке 

дня>.
 • по поводу РОД: заявление по поводу кризиса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Согласно заявлению; громкое заявление; 
совместное заявление; ответное заявление; официальное 
заявление (о выходе из Договора); заявление в связи (с Дого-
вором); заявление по вопросу (о Договоре); комментировать 
заявление, обменяться заявлениями.
 Об этой борьбе можно было судить по разного рода заяв-

лениям, декларациям, прогнозам политиков, далеких от вой-
ны (А. Михайлов). Президенты подписали заявление о со-
здании Единого экономического пространства («Известия», 
2003.02.24). Вторым толчком послужило заявление Норвегии 
(второго после России независимого экспортера нефти), 
что она тоже может пойти на сокращение добычи («Изве-
стия», 2001.11.21). Сначала Следственный комитет, а потом 

и таможня делали многообещающие заявления о «громком 
и скандальном» деле («Совершенно секретно», 2003.09.01).
СИН: декларация; АНА: обращение.
заявление 2
Заявление об увольнении; заявление по установленной фор-
ме. 
ЗНАЧЕНИЕ. Заявление А1 об А2 лицу А3 по поводу А4 ‘Пись-
менное обращение человека А1 к официальному лицу А3 
с просьбой об А2 или жалобой А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: заявление сотрудника.
 • ПРИТЯЖ: мое заявление.
А2 • о ПР: заявление об отпуске <о хулиганской выходке со-

седа>.
 • по поводу РОД: заявление по поводу отпуска <по поводу 

драки в подъезде>.
 • по ДАТ: заявление по спору хозяйствующих субъектов.
 • разг. насчет РОД: заявление насчет отпуска.
 • канц. на ВИН: заявление на улучшение жилищных усло-

вий.
 • что ПРЕДЛ: заявление, что его арестовали незаконно, 

рассмотрено не было. 
А3 • ДАТ: заявление директору (куда-то пропало).
 • в ВИН: заявление в бухгалтерию <в дирекцию>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нотариально заверенное заявление; за-
явление о самоотводе; заявление о выдаче загранпаспорта; 
заявление о заключении <расторжении> брака; заявление 
о признании отцовства; заявление о назначении трудовой 
пенсии <пособия>; заявление о возмещении ущерба, заявление 
о возбуждении уголовного дела, юр. исковое заявление о защи-
те чести, достоинства и деловой репутации, юр. заявление 
о  возмещении морального вреда; заявление об увольнении 
по собственному желанию, разг. заявление «по собственному 
желанию»; заявление по предусмотренной форме; написать 
<разг.-сниж. накатать> заявление; подать <послать> за-
явление; подписать заявление; принять заявление, рассмо-
треть заявление; потерять заявление; Поступило заявление 
от жильцов дома.
 Той же осенью в академии распределяли дачи, и Павлу 

Алексеевичу предложили подать заявление (Л. Улицкая). 
Спросишь его: «Вы не возражаете, если мы завтра в буфе-
те накроем стол – у нашего артиста день рождения?» – 
«Пишите заявление». И на заявлении накладывал резолю-
цию: «Разрешаю» (И. Кио). Результатом этого внутреннего 
конфликта явилось то, что несколько учеников выпускного 
класса, включая меня, подали заявление директору с прось-
бой закончить школу досрочно (А. Бергер). – На эту собаку 
поступило заявление, – сказал сержант, – в том, что она 
давит кур (Ю. Коваль). И вообще все работники театра 
должны написать заявления директору (Е. Рубин). Никакие 
документы еще не готовы, милицейского прикрытия нет, 
потому что было только устное заявление потерпевшей 
(О. Дивов).
СИН: уходящ. прошение, заявка, жалоба, разг.-сниж. телега; 
АНА: донос. [М. Г.]

ЗАЯВЛЯ́ТЬ, ГЛАГ; -я́ю, -я́ет; НЕСОВ; СОВ заяви ́ть.
заявлять 1.1, офиц.
Министр обороны заявил о продолжении ядерных программ; 
Глава делегации заявил, что дальнейшие переговоры возмож-
ны только при условии вывода войск из зоны конфликта; Ме-
ждународный союз конькобежцев заявлял, что решение окон-
чательное.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 заявляет лицу А3, что А2 ‘Официальное 
лицо А1 публично сообщает официальному лицу А3, обычно 
устно, о своем намерении А2 или о своей позиции А2 по во-
просу А4’.
  1. Сдвинутые разговорные употребления применительно 

к сообщениям неофициальных лиц, к которым говорящий от-
носится с неодобрением или недоверием: Слышишь, она заяв-
ляет, что в этот вечер не была в театре; Она заявила, что 
больше ее ноги в нашем доме не будет; А мой внук заявил мне 
на прощание, что солидные профессии пусть приобретают 
мещане (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • офиц. ВИН: заявить протест.
 • о ПР: заявить о своем несогласии.
 • что ПРЕДЛ: Заявляю, что я согласен с вами.
 • «ПРЕДЛ»: заявить: «Дальнейшие переговоры беспо-

лезны»
А3 • ДАТ: заявить начальнику <журналистам> (об уходе 

с работы).
А4 • по поводу <по вопросу> РОД: заявить по поводу кризиса 

(следующее).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется во вводных конструкциях с союзом как: Как 
заявил единственный свидетель происшествия, пострадав-
ший переходил дорогу на красный свет.
2. Конструкция Осмелюсь <рискну> заявить используется, 
в том числе в качестве вводной, в контексте неожиданного, 
парадоксального или внешне нескромного высказывания 
и имеет значение ‘возьму на себя смелость утверждать’: 
Осмелюсь заявить, что я был лучшим на курсе; Меня, осме-
люсь заявить, сгубил грандиозный успех «Пришельцев» (ТВ 
«Культура», 2002.04.01); Я даже рискну заявить, что ранняя 
старость – самое лучшее время жизни.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заявить категорически <решительно, 
уверенно, резко>; заявить открыто <публично, на весь мир, 
во всеуслышание>; официально <неофициально, ответствен-
но, со всей ответственностью> заявить; заявить в выступ-
лении <в беседе, в интервью>, заявить через пресс-секретаря, 
заявить на пресс-конференции <на брифинге, на совещании, 
на заседании, на митинге>; смело <прямо, напрямик, без оби-
няков> заявить о своем несогласии с решением руководства; 
При свидетелях заявляю!
 Я вам еще раз заявляю, что Сысоев сам взял эти ценно-

сти и сбежал с ними за границу (Ф. Незнанский, Э. Тополь). 
И я тебе авторитетно заявляю, что Листвянка – это дыра, 
каких свет не видел (В. Шукшин). И не далее как в среду вы 
публично заявили, что будете отстаивать свою концепцию 
(А. Маринина). Самому главному чиновнику заявляю: – Тре-
бования ваши, господа чиновники, необоснованны (А. Не-
красов). Категорически заявляю: такого предательства мы 
не можем перенести (А. Н. Толстой). Только пять процентов 
юношей заявили, что пойдут в армию («Человек», 2005).
СИН: объявлять, доводить до сведения; АНА: провозгла-
шать, декларировать; ДЕР: заявление.
заявлять 1.2, спец. офиц.
Заявить игрока на матч; заявлять доклад на конференцию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 заявляет А2 на А3 ‘Лицо А1 сообщает о сво-
ем желании участвовать в мероприятии А3 и предлагает чело-
века или объект А2 в качестве формы своего участия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заявить тему исследования.

А3 • на ВИН: заявить на симпозиум (большую делегацию).
 По регламенту каждая команда имеет право заявить 

трех спортсменов из других стран, но со своего континента 
(«Известия», 2002.06.03). Вторым свидетелем / экспертом – 
также заявленным оппонентами – стал член дисциплинарно-
го комитета (А. Митьков). Тренеры долго думали, кого заяв-
лять на финал («Известия», 2002.08.05).
СИН: подать <сделать> заявку; АНА: представить; выста-
вить (команду); ДЕР: заявка.
заявлять 2
Заявить куда надо <кому надо, куда следует>; Заявить, что 
украли чемодан; Мы заявляли в полицию о краже.
ЗНАЧЕНИЕ А1 заявляет А3, что А2 ‘Человек А1 сообщает 
официальному лицу А3 об отрицательно оцениваемой ситуа-
ции А2, чтобы А3 исправил положение А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: заявить о пропаже <о краже>.
 • что ПРЕДЛ: заявить, что взломали дверь.
А3 • в ВИН: заявить в прокуратуру <разг. в органы>.
  Метонимические употребления с указанием человека 

в роли участника ситуации А2: заявить о ночных визитерах; 
обиходн. заявить на соседей. 
 Нужно бежать скорей, сию минуту, сию минуту заявить, 

ловить их (М. Булгаков). Случая не было, чтобы кто-нибудь 
из них заявил, что у него машину увели (В. Кунин). Я тут же 
заявил, куда надо (Ю. Алешковский). Ты должен пойти в ми-
лицию и заявить на твоих бандитов (В. Токарева). Супруга 
Ванденталлеса, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, 
собралась уже заявить о его исчезновении (Л. Лагин). Терпи-
лу допросят, а он скажет: «Я заявлял в Центральный райот-
дел, товарищу Федотову лично!» (Д. Корецкий).
СИН: жаловаться, доносить, разг. стучать, советск. канц. 
сигнализировать, разг. написать <накатать> телегу; АНА: 
сообщать; закладывать; КОНВ: информировать; выдавать; 
разоблачать; АНТ: скрывать, утаивать. ДЕР: заявление; за-
явитель.
◊ заявить о себе а) ‘сделать что-л., привлекая этим внима-
ние широкой аудитории к себе’: лишний раз заявить о себе; 
Успешность той или иной рекламной кампании напрямую 
зависит от способа, которым рекламодатель хочет о себе 
заявить; б) ‘будучи новичком в каком-то деле, удачно про-
явить свое профессиональное умение’: Этим открытием он 
заявил о себе как о талантливом молодом ученом; Молодой 
спортсмен уверенно заявил о себе на первых же соревнова-
ниях. [М. Г.]

ЗАЯ́ДЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Это был заядлый футболист <охотник, болельщик>; Ассор-
тимент приятно удивит самого заядлого меломана.
ЗНАЧЕНИЕ. Заядлый А1 ‘Такой, который много времени тра-
тит на увлечение А1 и делает это с удовольствием’.
  1. А1 одновременно называет и человека, и его увлечение: 

заядлый коллекционер [человек, который много и охотно зани-
мается коллекционированием].
2. Расширенные употребления применительно к другим заня-
тиям в роли А1: заядлый холостяк, заядлый спорщик, заядлый 
прогульщик <двоечник>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заядлый рыбак <театрал, филателист, 
грибник>, заядлый автомобилист, заядлая шахматистка 
<путешественница>; заядлый игрок <игроман, картеж-
ник>, заядлая курильщица; заядлый спорщик <тусовщик>; 
заядлый пьяница <алкоголик>.
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 Тут и купцы, и чиновники, и богатая молодежь – все за-
ядлые игроки в тотализатор (В. Гиляровский). От первой 
папиросы тошнит, а после десятой становишься заядлым 
курильщиком (А. Мариенгоф). Сергей Образцов (один из са-
мых заядлых аквариумистов Москвы, завсегдатай Птичьего 
рынка) привез из Лондона парочку рыбок, дотоле неизвест-
ных и невиданных (В. Солоухин). И такой это был заядлый 
велосипедист, что ему уже мало было ездить по своему 
городу (Н. Носов). Замечу, что она, еще девочкой певшая 
в церковном хоре, сделалась к этой поре заядлой атеист-
кой, какими были тогда все или почти все, не исключая меня 
(А. Рекемчук).
СИН: страстный, завзятый, закоренелый, прожженный; 
АНА: фанатичный, рьяный, ярый; отпетый. [А. С.]

ЗА́ЯЦ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; за́йца.
заяц 1
Судя по следам, это должен быть довольно крупный заяц; 
Зайцы обгрызли ствол яблони; Зимой окрас зайца белый; Я от 
зайца ушел, а от тебя, волк, и подавно уйду!; Заяц серый, куда 
бегал?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикое животное размером с кошку, с коротким 
хвостом, длинными задними лапами и длинными ушами’.
  1. Коннотации: трусость: трусливый, как заяц; С ума сой-

ти! По телефону говорит! Костюм! Все разбежались, как 
зайцы! (М. Булгаков).
2. Заяц – традиционный персонаж русских народных ска-
зок.
3. Метонимические употребления применительно к кулинар-
ным блюдам из зайца: Валега подает на стол остатки име-
нинного зайца (В. Некрасов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Шкурка <шубка> зайца; след зайца; чу-
чело зайца; мясо зайца; заяц-русак, заяц-беляк; гнать <тра-
вить> (на охоте) зайца, стрелять зайцев, охотиться на зай-
цев; подавать (жареного) зайца; трусливый <труслив> как 
заяц.
 А с гончим Огарком лесник ходил на охоту и стрелял зай-

цев (Е. Чарушин). Я никогда, с детства, не мог бы участ-
вовать в травле зайца (Ю. Олеша). Он знал, что там враг, 
знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит 
на него заяц (Б. Васильев). Помню, как проглотив кусок ту-
шеного зайца, Горький, смеясь, заметил: – Для своего послед-
него упокоения зайчишка выбрал место незаурядное! (Ю. Ан-
ненков). Старушка учительница взяла зеленого тряпичного 
зайца и запела непонятную песенку (Е. Ильина). И заяц за-
хныкал: – Вот сижу у березового пенька, дрожу, шевельнуть-
ся боюсь (В. Бианки).
СИН: косой [в языке сказок, часто как обращение: – Здоро-
во, косой! – говорит Зайцу Лиса]; АНА: беляк, русак; кролик; 
ДЕР: зайчонок, зайчик, зайчишка, зайка, заинька, заюшка; 
зайчатина [мясо зайца]; заячий.
заяц 2, на письме часто в кавычках.
Контролеры высаживают <ловят> зайцев; На билет денег 
не было, приходилось ездить «зайцем» на третьей полке; Но-
вая система призвана сократить число «зайцев» на желез-
ной дороге.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пассажир общественного транспорта, намерен-
но не заплативший за проезд’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ехать зайцем; ловить «зайцев»; бороть-
ся с «зайцами».
 Стоило кондукторам зазеваться – и в поезде немедленно 

оказывалось несколько десятков безбилетных «зайцев» (В. Ве-
ресаев). – Туда поедете зайцем, – сказал Миша, – а обратно 

возьмете один билет (А. Рыбаков). Водки дед не пил от ску-
пости, не курил, в кино не ходил, на трамвае старался про-
ехать зайцем (А. Кузнецов).
СИН: безбилетник.
◊ погнаться <гоняться, гнаться> за двумя зайцами ‘попы-
таться <пытаться> одновременно достичь двух взаимоисклю-
чающих целей – говорящий считает, что не будет достигнута 
ни одна’; убить (одним выстрелом) двух зайцев ‘одним дей-
ствием достичь двух разных целей, одна из которых, возмож-
но, не была заранее запланирована’: Своим фокусом Урфин 
рассчитывал убить сразу двух зайцев: убедить филина, что 
он стал настоящим волшебником, и удивить и испугать сво-
их подданных (А. Волков). [А. С.]

ЗВА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
звание 1
Звание вахмистра; звание мастера спорта.
ЗНАЧЕНИЕ. Звание А2 человека А1 ‘Официально присвоен-
ный человеку А1 статус А2, отражающий его достижения 
в области А3 и определяющий его место в соответствующей 
иерархии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: звание отца.
 • ПРИТЯЖ: мое <ваше> звание.
А2 • РОД: звание академика <полковника, кандидата в ма-

стера спорта>.
 • КАКОЕ: сержантское <профессорское, гроссмейстер-

ское> звание.
А3 • КАКОЕ: дипломатическое <воинское> звание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высшее (воинское) звание, устар. наслед-
ственное <жалованное> звание; быть выше <ниже, стар-
ше, младше> по званию; носить звание; служить <быть> 
в звании (подполковника); добиваться звания, получить зва-
ние, удостоиться звания; дослужиться до звания (полковни-
ка); присвоить звание, удостоить звания, наградить звани-
ем; лишить звания; повысить <понизить> кого-л. в звании.
 Подсудимый встаньте! Ваше звание, имя и отчество? 

(Р. Гуль). Ты не обижайся, но я бы за сбитого «юнкерса» 
не стал бы звание присваивать (В. Гроссман). Хотя вам при-
своены офицерские звания, помните, что вы еще люди моло-
дые (И. Стаднюк). Почему этот человек с молодым голосом 
находится в давно отмененном старом звании комбрига? 
(К. Симонов). Теперешнее мое звание – шкипер, но судовая 
команда звала меня по-старому – кормщик (Б. Шергин). 
Встретит вас гоф-фурьер такой-то (может быть, иначе 
называлось его звание – не помню) (А. Деникин).
СИН: ранг, степень, титул, сан, чин; АНА: должность, поло-
жение, пост; профессия, статус; разряд.
звание 2.1
Звание заслуженного деятеля искусств; звание города-героя; 
В 1919 году Большому театру было присвоено звание акаде-
мического.
ЗНАЧЕНИЕ. Звание А2 лица А1 ‘Почетное наименование А2, 
официально присвоенное лицу А1 за особые заслуги, обыч-
но – в его профессиональной деятельности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: звание отца.
 • ПРИТЯЖ: мое <твое> звание.
А2 • РОД: звание героя труда <народного артиста>.
 • КАКОЕ: звание «Мисс Вселенная» <«Человек года», «ге-

рой труда»>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокое звание, почетное звание; за-
служенного учителя <почетного гражданина>, звание 
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лауреата Нобелевской <государственной> премии, звание 
заслуженного деятеля науки; заслужить звание; получить 
<заработать> звание; наградить званием; дать звание; бо-
роться за звание.
 Это был известный театральный режиссер, знатный че-

ловек, лауреат Сталинской премии, награжденный званиями 
и орденами (Ю. Олеша). Своим поступком ты вполне заслу-
жила звание героя союза (А. Фадеев). На визитных карточках 
он значится как доктор медицины, доктор наук, негоциант, 
комиссионер и бывший член Суда, но когда его спрашивают, 
как получил он столько званий, ответ – неопределенная улыб-
ка и жалобы на дурные времена (Н. Гумилев).
СИН: титул; АНА: имя, номинация, статус.
звание 2.2
Высокое звание; оправдать <осрамить, опозорить> звание; 
Он не достоин звания писателя <ученого, русского офице-
ра>; За ним закрепилось звание лучшего стрелка <первого 
поэта>.
ЗНАЧЕНИЕ. Звание А2 ‘Статус человека А1, определяемый 
его принадлежностью к уважаемой социальной группе А2 
или местом в такой группе’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: звание гуманиста <патриота, гражданина Рос-

сии, выпускника Консерватории>.
  А1 при самом существительном не выражается, но может вы-

ражаться при некоторых глаголах, с которыми оно сочетается: 
Он гордится званием студента Московского университета.
 Он гордился званием честного, принципиального человека 

(В. Гроссман). Будьте во всем достойными звания советско-
го партизана (Д. Медведев). Гумилев и почитал себя, и был 
поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по зва-
нию (А. Амфитеатров). Немцы состязаются по воскресеньям 
на звание короля стрельбы (Б. Пильняк).
СИН: имя; АНА: общественное положение.
звание 3, устар.
Люди всех званий; Он происходил из простого звания.
ЗНАЧЕНИЕ. Звание А2 человека А1 ‘Сословная принадлеж-
ность А2 человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мое <их> звание.
А2 • КАКОЕ: духовное <мещанское, простое> звание.
 Входят несколько лиц разного звания и пола (А. Н. Остров-

ский). Мудрец был Ломоносов, испытатель природы… А ведь 
тоже из нашего, из простого звания (А. Н. Островский). 
Происходя из простого звания, он 15-ти лет поступил в Ки-
евскую Духовную Академию (В. Зеньковский). Происходит он 
из духовного звания, предки его были священниками (Н. Бер-
дяев). Я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не на-
мерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу 
требовать удовлетворения (Пушкин, МАС).
СИН: сословие: АНА: положение. [А. С.]

ЗВАТЬ, ГЛАГ; зову́, зовёт, ПРОШ звал, звала ́, зва́ло, зва ́ли, 
ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ зва́нный, 
КР зван, звана ́, зва ́но, зва́ны, ДЕЕПР зовя́; НЕСОВ; СОВ по-
звать, кроме 2.1 и 2.2.

звать 1.1 ‘привлекать чье-л. внимание’: Позовите Петю!
звать 1.2 ‘приглашать’: Меня звали на банкет, но я не пришел.
звать 1.3 ‘приглашать на работу’: Ее зовут корректором в одно 
издательство.
звать 2.1 ‘носить имя’: Меня зовут Иван <Иваном>; А тебя как 
зовут?
звать 2.2 ‘обращаться’: Он звал ее «дитя мое».

звать 1.1
Кто меня звал?; Зовите милицию!; Позовите Петю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зовет А2 ‘Человек А1 словами или жестами 
А3 привлекает внимание человека или животного А2, желая, 
чтобы А2 услышали и совершили какое-то действие’.
  1. Образные употребления: Обоих неудержимо тянуло 

на берега Юксы, обоих манила, звала тайга (Г. Марков); На-
бат звал настойчиво и глухо (Л. Андреев); В доме откры-
ты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест – 
по-мни… по-мни… (И. Шмелев).
2. В сочетании звать на помощь значит ‘находясь в опас-
ном положении, звать кого-н., кто мог бы помочь, чтобы он 
помог’: Еще минута – и он бы, наверно, принялся кричать 
и звать на помощь (А. Свирский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: звать сестру <доктора, полицию, кого-нибудь>.
А3 • ТВОР: звать жестами.
 • «ПРЕДЛ»: (Где-то около тополей Варя ищет Аню и) зо-

вет: «Аня! Где ты?» (А. П. Чехов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко <надрывно> звать, тихо <шепо-
том, чуть слышно> звать; звать по имени.
 Однажды утром Бережков просматривал при мне све-

жие газеты. И неожиданно ахнул. И крикнул на весь дом, зовя 
жену из другой комнаты: – Валя! Статья про нас! Иди ско-
рей сюда! (А. Бек). Я тормошил его, звал, пытался заглянуть 
ему в лицо, но он оставался неподвижен (Г. Газданов). Мать 
выбежала на крыльцо, звала, кричала, – девочки не отвечали 
(Ю. Бианки). – Звали, товарищ старшина? – Не звал, а при-
казал явиться, – поправил старшина (В. Войнович). Когда 
сидишь в кресле, всегда хочется, чтобы она [кошка] прыгнула 
тебе на колени. […] Но она не идет, если ее специально по-
звать (А. Геласимов). Когда пса звала Мария, он летел к ней 
со всех ног, а если его подзывал Антуан, шел к нему не спе-
ша, с достоинством равного, хотя и повиливая хвостиком 
(В. Михальский).
СИН: окликать, подзывать, устар. кликать; АНА: вызывать; 
манить; кричать; обращаться; ДЕР: необиходн. зов; подо-
звать, вызвать.
звать 1.2
Меня звали на банкет, но я не пошел; На юбилей свадьбы они 
решили позвать только самых близких друзей; Получил запис-
ку: зовут к директору.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зовет А2 в А3 с целью А4 ‘Человек А1 просит 
человека А2 прийти в место А3 с целью А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: звать сестру <всю семью>.
А3 • КУДА: звать на дачу <в новый дом, к себе домой>.
А4 • ИНФ: позвать ужинать <играть в шахматы>.
 • на ВИН: звать на блины <на вечеринку, на празднование 

юбилея>.
 • для РОД: звать для объяснений <для дачи показаний>; 

звать (священника) для исповеди.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звать к себе домой <за стол, к сто-
лу, к начальнику>; звать к телефону; звать отмечать день 
рожденья <смотреть фотографии, пробовать молодое 
вино>.
 Сегодня сватья на именины звала. Я сказал – не придем 

(Б. Шергин). Граф тотчас велел звать цирюльника побрить 
его (Ю. Тынянов). По окончании лекции экскурсовод, подой-
дя к Купцову, стал звать его в канцелярию для объяснений 
(П. Филонов). В класс входит сторож Никифор и, спросив 
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разрешения у преподавателя, отрывистым, глухим голосом 
зовет меня к директору гимназии (В. Беляев). В эту минуту 
из здания полиции выкатился радостный Непоседа и жеста-
ми стал звать Петю за собой, обратно в помещение (Е. Че-
повецкий). [Ирина] ждала его звонка и сдергивала труб-
ку. – Позовите, пожалуйста, Джамала…– произносил Кямал 
(В. Токарева).
СИН: приглашать, просить; АНА: требовать, спрашивать, 
вызывать; ДЕР: званый (ужин), незваный (гость); зазвать.
звать 1.3
Меня позвали (работать) корректором в одно издательство; 
Его столько раз звали в разные институты – он отказывал-
ся.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зовет А2 в А4 в качестве А3 ‘Человек А1 
предлагает человеку А2 выполнять функцию А3 в учрежде-
нии или на мероприятии А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: звать сестру <нового сотрудника>.
А3 • ТВОР: звать слесарем <техником>.
 • на ВИН: звать на должность редактора <на роль гра-

фини>.
 • в качестве РОД: звать (на свадьбу) в качестве свиде-

теля.
 • ИНФ: зовут работать <преподавать, играть гра-

финю>.
А4 • в ВИН: зовут в Гознак <в правительство>.
 • на ВИН: звать на завод.
 Слушай: давно уже, так как я хорошо знаю реку, зовут 

меня лоцманом на два парохода (А. Грин). Пришло письмо 
из Парижа. Зовут работать в газете Бурцева (А. Яблон-
ский). В кино ее ценили, но всегда звали на характерные роли 
русских старушек (Л. Лопато). Когда их позвали в новый ис-
панский оркестр […] на хорошую зарплату в полторы ты-
сячи долларов, им предстояло играть там всю ту музыку, 
которую когда-то они презирали (С. Спивакова).
СИН: приглашать; АНА: выдвигать; КОНВ: наниматься.
звать 2.1, только в форме 3-Л МН и разг. ИНФ; СОВ нет.
Меня зовут Иван <Иваном>; Как тебя зовут <звать>?; Как 
зовут вашу собаку?; Откуда вы знаете, как меня зовут?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зовут А2 ‘А2 – имя человека или животного 
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Ее мужа зовут (Сашей).
А2 • ИМ: (Его) зовут Саша <Илья Ильич, Людовико Вичен-

тино дельи Арриги>.
 • ТВОР: зовут Сашей <Ильей Ильичем>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Его зовут в честь деда, Виталием; На са-
мом деле ее зовут Валентиной; Звали его странно <чудно, 
по-старинному, не по-русски>.
 Отца Пущина звали Иваном Петровичем, мать Алексан-

дрой Михайловной (Ю. Тынянов). Меня зовут Василий, а по 
отчеству Миронович (В. Беляев). Я забыл сказать, что мо-
его нового знакомого звали Алоизий Могарыч (М. Булгаков). 
С приездом Горизонта (впрочем, бог знает, как его звали: Го-
голевич, Гидалевич, Окунев, Розмитальский), словом, с приез-
дом этого человека все переменилось на Ямской улице (А. Ку-
прин). – Почему кобылу звали Селедкой? – спросили из зала 
весело (В. Шукшин). Кошек зовут Изаура, Марианна и Про-
сто Мария […], попугаев никак не зовут (А. Пастернак).
СИН: называть, устар. величать, нарекать, кликать; АНА: 
называться, зваться; нарекать; крестить [Его крестили 
Иоанном], ДЕР: имя; имярек.

звать 2.2, СОВ нет.
Все почему-то зовут его Максом, хотя по паспорту он Ми-
хаил; Вряд ли она когда-нибудь будет звать тебя мамой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зовет А2 именем А3 ‘Человек А1, обращаясь 
к человеку А2 или говоря о человеке A2, использует в каче-
стве его имени А3, хотя настоящее его имя, возможно, дру-
гое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Отец) зовет его (Сашей).
А3 • ИМ: (Все его) зовут Саша <Пал Осич, Джамбатти-

ста>; Он звал ее «дитя мое».
 • ТВОР: (Отец) зовет (его) Сашей <Ильей Ильичем, гра-

жданином Ковалевым, этим странным именем>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звать по-свойски <по-дружески>; звать 
за глаза <в глаза>; Мы зовем его «господин Ковалев» <«Ваше 
сиятельство», «Мистер Икс»>; Все почему-то звали его 
на французский манер Жаном.
 Теперешнее мое звание – шкипер, но судовая команда 

звала меня по-старому – кормщик (Б. Шергин). Теперь уж 
и я ему говорю «ты» и зову Володей, а не Владимиром (С. Н. 
Сергеев-Ценский). Петербургские гвардейцы звали ее «пре-
красная креолка» и «прекрасная африканка», а ее люди, ко-
торым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза 
арапкою (Ю. Тынянов). «Дровосушки» (так звали поденщиц, 
которые работали на дровосушных печах) хохотали еще 
больше (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Теперь почему-то всех док-
торов зовут врачами, а докторами зовут ученых, хотя они, 
может быть, и не доктора (В. Розов).
СИН: называть, прозывать, устар. величать, устар. кликать 
[Его кличут жирдяем], обращаться; АНА: окрестить [По-
сле этого случая его окрестили Карабасом]; КОНВ: зваться; 
ДЕР: прозвище, необиходн. прозвание.
◊ поминай как звали ‘уйти или уехать, так что люди не смо-
гут найти или вернуть’: Сам шубенку на плечи, шапку на го-
лову, котомку в руки – да и… поминай как звали (Б. Шергин). 
[А. С.]

ЗВЕЗДА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН -у́; МН звёзды, звёзд, звёз-
дам.

звезда 1 ‘светило на ночном небе’: Уже зажигались звезды.
звезда 2.1, необиходн. ‘судьба’: Звезды ему благоволили. 
звезда 2.2, поэт. ‘как бы воплощение высшей этической ценности’: 
звезда пленительного счастья (А. С. Пушкин).
звезда 3.1 ‘геометрическая фигура с лучами, выходящими из цен-
тра’: пятиконечная звезда.
звезда 3.2, перен. ‘белое пятно на лбу животного’: черная корова 
с белой звездой на лбу.
звезда 4, перен. ‘знаменитость’: звезды мирового кино.

звезда 1 
Посмотри, сколько звезд на небе!; Яркие звезды дрожали 
и переливались в ночном небе; Астрономы наблюдают звезды 
в телескопы; Смотри, опять звезда упала; Самая яркая звез-
да нашего неба – Венера. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одно из многих светил, видимых на ночном 
небе и имеющих вид светящихся точек’. 
  1. Употребляется как астрономический и астрофизический 

термин. С физической точки зрения звезда – это небесное тело, 
представляющее собой гигантский шар в сотни и тысячи раз 
больший Земли, состоящий из ионизованного газа (плазмы), 
внутри которого происходят физические процессы, благодаря 
которым звезда излучает тепло и обычно свет. В астрономии 
звезды противопоставляются планетам, которые не излучают 
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свет сами, а отражают свет от ближайшей звезды, а также ме-
теороидам – небесным телам небольшого размера, которые, 
влетев на огромной скорости в атмосферу Земли, в результате 
трения сильно разогреваются и сгорают, из-за чего выглядят 
на ночном небе как падающие звезды. Благодаря физическим 
процессам, происходящим в космосе, на небе могут появлять-
ся новые звезды и другие светящиеся небесные тела (кометы). 
Благодаря физическим процессам внутри самих звезд, одна 
и та же звезда может светиться по-разному. 
2. Некоторые звезды имеют названия: Полярная звезда, Ори-
он. Люди издавна объединили некоторые звезды на небе 
в группы – созвездия, которые тоже имеют названия: созвез-
дие Большой Медведицы, созвездие Пса. 
3. В зависимости от времени ночи и от времени года (т. е. бла-
годаря вращению Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца) 
одни и те же звезды на ночном небе занимают разное поло-
жение относительно горизонта. Поэтому по положению звезд 
на небе можно ориентироваться и узнавать ночью время. 
4. Первоначально наблюдением над расположением звезд 
и планет на небосводе занималась астрология, причем люди 
издревле пытались увидеть в  положении звезд на небе при-
чины важных событий в жизни общества или отдельного 
человека. В современной науке изучением звезд занимаются 
астрономия и астрофизика.
5. Коннотации: высшая сила, с рождения определяющая судь-
бу человека, обычно – возможность его счастья (восходит 
к астрологии); высшая этическая ценность – как бы ориентир 
на жизненном пути. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Далекие <недоступные> звезды; холодные 
<колючие> звезды; яркие звезды; большие звезды, крупные 
(южные) звезды; утренняя <вечерняя> звезда; первая звезда 
[с появлением первой звезды, после первой звезды ‘с наступ-
лением вечера – с появлением первой звезды на небе’, необи-
ходн. до первой звезды ‘до наступления вечера – до появления 
первой звезды на небе’]; падающая звезда, уходящ. поэт. паду-
чая звезда; Вифлеемская звезда [звезда, вспыхнувшая на небе 
при рождении Иисуса Христа; см тж 3.1]; путеводная звезда 
[обычно образн.]; звезда в созвездии (Кита); свет (далекой) 
звезды, при свете звезд; расположение звезд на небе; ориен-
тироваться <узнавать время> по звездам; (увидеть) небо 
в звездах; Небо усыпано <усеяно> звездами; Звезды загорают-
ся <зажигаются> (на <в> небе), Звезды высыпали на небо, 
Звезды светятся <светят, горят, сияют, дрожат, перели-
ваются, мерцают> (на <в> небе), Звезды бледнеют <гаснут, 
меркнут>, Эта звезда называется Орион. 
Астрономический термин: наблюдать звезды; открыть (но-
вую) звезду [процесс и результат исследования]; поверхность 
звезды, поверхностные слои звезды, оболочка звезды, вну-
тренняя часть звезды, недра звезды [В недрах звезды идет 
ядерный синтез], центр звезды [части звезды]; звезда пер-
вой <второй, …> величины; положение звезды, светимость 
<блеск, яркость, цвет> звезды, размер звезды, масса звез-
ды, температура <давление> в центре звезды; расстояние 
до (этой) звезды, спектр звезды; классификация звезд [ха-
рактеристики звезды]; двойные звезды, переменные звезды, 
затменно-переменные звезды, вспыхивающие звезды, новые 
звезды, пульсирующие звезды, нейтронные звезды [типы 
звезд]; движение звезд, эволюция звезд, происхождение звезд, 
рождение звезды, Звезда светит <излучает свет и тепло, 
выделяет энергию>, Звезда вспыхивает <тускнеет>, Звезда 
расширяется <сжимается>, Звезда разогревается <осты-
вает>, Звезда гаснет <превращается в белый карлик> [про-
цессы в звезде]. 

 В синем небе звезды блещут (А. С. Пушкин). Бригадир […] 
внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем 
сопки вечернюю звезду (В. Шаламов). Звезды были теперь рас-
сыпаны по всему небу, и одна из них, самая яркая, желтая, висе-
ла низко над горизонтом, казалось, пройди немного и протяни 
руку – достанешь (В. Войнович). И только когда уже остыли, 
побледнели, дрожали от утреннего холода звезды, Марей […] 
тихонько лег на свое место (Е. Замятин). Окна камер были 
забиты толстыми деревянными щитами […], время суток 
определялось не по солнцу и звездам, а по тюремному распо-
рядку (В. Гроссман). В молодости она зажигала мох в плошке 
с тюленьим жиром и широко распахивала дверь в чоттагине, 
чтобы пламя отражалось на снегу и служило путеводной 
звездой возвращающемуся с моря охотнику (Ю. Рытхэу). 
СИН: звездочка; АНА: планета, комета, разг. метеорит; 
ДЕР: звездный [звездное небо, астрон. звездное скопление], 
необиходн. звездистый; астро- [астрономия, астрология, 
астрогеология, астронавт]; звездо- [звездочет, звездолет, 
звездолетчик]. 
звезда 2.1, обычно в форме ЕД; необиходн. 
Он верил в свою звезду. 
ЗНАЧЕНИЕ. Звезда А1 ‘Нечто нематериальное, влияющее 
на жизнь человека А1 и предопределяющее удачу или неуда-
чу А2 в его жизни или в сфере А3 его деятельности, – как бы 
звезда 1, расположение которой на небе предопределяет воз-
можность счастья А1’ [восходит к астрологии]. 
  Часто употребляется в составе развернутой метафоры: Уро-

дился юноша / Под звездой безвестною, / Под звездой падучею, 
/ Миг один блеснувшею / В тишине небес (А. С. Пушкин). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 •  РОД: звезда Ивана.
 •  ПРИТЯЖ: моя звезда. 
А2 •  КАКАЯ: счастливая <несчастливая> звезда. 
А3 • редк. КАКАЯ: служебная звезда (Столыпина).
   Если А2 не выражено, то подразумевается жизненная уда-

ча, счастье: Его звезда закатилась. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Родиться под счастливой <несчастли-
вой> звездой; верить в чью-л. звезду; (Чья-л.) звезда взошла 
<закатилась>. 
 И вот Бог ли услыхал их молитвы, звезда ли у Тимофея осо-

бая – пришла весточка: жив (Ф. Абрамов). Федор Федорович 
гордился способностями сына, верил в его звезду (С. Липкин). 
Несомненно, что без покровительства Николая II (никогда 
не любившего С. Ю. Витте, но ценившего его администра-
тивные способности) служебная звезда сановника закати-
лась бы очень быстро (А. Боханов). Под счастливой звездой 
родился критик Латунский (М. Булгаков). В четверть часа 
все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, 
закатилась (В. Ерофеев). 
АНА: судьба, фортуна; ДЕР: звездный (час). 
звезда 2.2, обычно в форме ЕД; поэт.
Товарищ, верь: взойдет она, / Звезда пленительного счастья 
(А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. Звезда А1 ‘Нечто нематериальное, воплощаю-
щее высшую этическую ценность А1, – как бы звезда 1, кото-
рая светит человеку и служит ему ориентиром’.
  Часто употребляется в составе развернутой метафоры: 

Гори, гори, моя звезда, / Звезда любви заветная (В. Чуев-
ский). 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 •  РОД: звезда счастья. 
 Блеснет ли вновь передо мной / Звезда любви и вдохнове-

ний (Н. М. Языков). Я думал, что любовь погасла навсегда, / 
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[…] Что дружбы наконец отрадная звезда / Страдальца до-
вела до пристани надежной (А. С. Пушкин). Звезда надежды 
благодатная, / Звезда любви волшебных дней. / Ты будешь 
вечно незакатная / В душе тоскующей моей (В. Чуевский).
звезда 3.1
Нарисуй звезду; На вершину новогодней елки прикрепляют 
серебряную звезду; На кремлевских башнях раньше были дву-
главые орлы, а потом их заменили пятиконечные звезды. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Геометрическая фигура, у которой из центра 
выходят удлиненные остроконечные части, подобные лучам, 
и которая поэтому напоминает звезду, или предмет, имеющий 
такую форму’.
  1. Эта геометрическая фигура известна многим древним 

и современным культурам как символ или украшение. Наибо-
лее распространены пяти-, шести- и восьмиконечные звезды. 
Пятиконечная звезда в СССР была символом объединения 
пролетариев всех стран и входила в государственный герб. 
Красная пятиконечная звезда являлась эмблемой Красной 
(позднее – Советской) армии. В Советской (позднее – Рос-
сийской) армии светлые пятиконечные звезды на погонах 
используются как знаки различия. Шестиконечная звезда 
с XIX в. считается еврейским символом (звезда Давида). Фор-
му звезды имеют многие ордена и медали. Изображение звез-
ды используется в отелях для маркировки уровня комфорта: 
отель три звезды <пять звезд>; Представляете ситуацию: 
шикарный отель, пять звезд, клиент хочет – надо выполнять 
(А. Хайт).
2. Если число лучей не указано, то обычно имеется в виду пя-
тиконечная звезда. 
3. Входит в состав названий орденов и медалей: орден «Крас-
ная Звезда», медаль «Золотая Звезда», Золотая звезда ге-
роя. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пятиконечная <шестиконечная, восьми-
конечная> звезда; звезда Давида; Вифлеемская звезда [символ 
рождения Иисуса Христа; см. тж 1]; генеральские звезды (на 
погонах); морская звезда [зоол., морское беспозвоночное жи-
вотное, формой напоминающее звезду]; в форме звезды.
 В синем воздухе особенно прекрасными казались его [со-

бора] могучие, голубого и глубокого цвета купола, золотые 
звезды на них (А. Алдан-Семенов). Затем появился в небе 
двухмоторный десантный ЛИ-2, с красными звездами 
на крыльях и фюзеляже (Г. Владимов). На комиссара с неспо-
ротой красной звездой на рукаве никто не обратил внимания 
(В. Гроссман). И при этом [Першин] надул грудь, расправил 
гимнастерку под ремнем с медной, до блеска начищенной 
звездой (Ф. Абрамов). Высокий, медлительный и сильный, он 
жутко терялся от крика, а всех людей со звездами на погонах 
спокойно, искренне боготворил (С. Довлатов). Немецкое ко-
мандование густо расклеило объявление: все евреи с желтой 
шестиугольной звездой на рукаве должны в такой-то день, 
в такой-то час явиться к зданию милиции Центрального рай-
она (С. Липкин).
СИН: звездочка; АНА: пентаграмма [‘пятиконечная звезда’], 
гексаграмма [‘шестиконечная звезда’]; крест; полумесяц; 
ДЕР: звездность (отеля). 
звезда 3.2, перен.
Корова с белой звездой на лбу. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пятно на лбу животного, обычно светлое’ 
[обычно, когда речь идет о корове или лошади, реже – о дру-
гом домашнем животном]. 
 А жеребец – красавец, рыжий с белой звездой на лбу 

(А. Гладилин). У него была очень высокая, белоногая лошадь 
Чайка. Гнедая, с белой звездой во лбу (В. Солоухин). Купили 

мы рыженького теленка с белой звездой во весь лоб (М. Лав-
рентьев). Чтобы не было скучно [щенку] Мишке, завели ему 
товарища, щенка Дуная, такого же пухлого и лобастого, се-
рого, с белой звездой во лбу (С. Сергеев-Ценский). Помчались 
рыцари во все стороны, и старые и молодые, и знатные и не-
знатные, и глупые и умные – все искать белого коня с черною 
звездою на лбу (Л. Чарская).
СИН: звездочка; АНА: разг. отметина. 
звезда 4, ОДУШ; перен. 
Звезда французского кино; Знаком со всеми звездами; Капри-
зен, как все звезды.
ЗНАЧЕНИЕ. Звезда А1 ‘Очень популярный человек, занимаю-
щийся деятельностью в сфере А1, – как бы звезда 1, свет ко-
торой всем виден’ [А1 – часто сфера массовых зрелищ: кино, 
эстрада, спорт].
  1. Сдвинутые употребления применительно к челове-

ку, прославившемуся в своей сфере науки или искусства: 
Блок стал уже признанной звездой литературы (Б. Зайцев); 
И. С. Шкловский был звездой советской астрономической 
науки, однако о профессорской позиции тогда не мог и меч-
тать: еврей, беспартийный, из молодых да ранних (В. Мо-
роз).
2. Сдвинутые употребления применительно к в высшей сте-
пени одаренному человеку: Это девочка – наша звезда, из нее 
выйдет настоящая поэтесса; Танцевали две такие звезды, 
как Карсавина и Кшесинская, – они бесподобны, […] слов 
не хватит, чтобы передать это великолепие (В. Каверин). 
3. В роли А1 может выступать название очень крупной орга-
низации, представляющей данную сферу деятельности: звез-
да Голливуда, голливудские звезды. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: звезда эстрады. 
КАКАЯ: цирковая звезда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Будущая звезда, восходящая звезда; звез-
да шоу-бизнеса <мировой художественной гимнастики, ис-
панского футбола, отечественного хоккея, российского гор-
нолыжного спорта>, звезда политики. 
 О тряпках говорит этаким грудным, таинственным 

шепотом, на манер голливудской звезды (И. Грекова). Де-
вочка перевела дух, и тут до нее дошло, что перед ней 
звезда ташкентского баскетбола, знаменитая женщи-
на-гигант Рая Салимова (Д. Рубина). Леня […] еще много 
лет оставался частником-надомником, выполняя заказы 
своей многочисленной, сложившейся за длительный пери-
од клиентуры – звезд театра, кино, эстрады и шоу-бизнеса 
(А. Маринина). На тренировки в школу [пилатеса] запи-
сывались звезды театра, кино, американского и мирового 
балета, известные политики и бизнесмены (В. Резанов, 
Н. Симонова). Когда Легиону исполнилось тридцать три 
года, он считался самой яркой и стремительно восходя-
щей звездой российской науки – с этим не спорили даже 
наиболее угрюмые и замшелые зубры Академии (Н. Подоль-
ский). Сын, Дмитрий, похож на отца […]. Историк, уче-
ник Успенского, занимается Византией, в семье считается 
звездой (В. Каверин). 
АНА: знаменитость. 
◊ звезд с неба не хватать ‘обладая заурядными способностя-
ми, не достигать выдающихся результатов’: Я скромный тру-
женик, звезд с неба хватать не буду (Д. Гранин); считать 
звезды а) устар. ‘наблюдать звезды’: К чему нам считать 
звезды, печатать газеты и углубляться в философские, то 
есть, как ты говоришь, недоступные для ума предметы, ко-
гда мы и без того находим для себя пищу? (О. И. Сенковский); 
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б) необиходн. ‘ничего не делать, мечтая и любуясь ночным 
небом’: Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали 
на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гуд-
кам ночных пароходов… (В. Некрасов); Каждый день, пуская 
вороного, / Я считаю звезды у костра (Вс. Рождественский); 
в) ‘быть рассеянным и невнимательным и не замечать из-за 
этого важного’: «Ротмистр, сегодня в разъезд – / Ваш эска-
дрон. / Но смотреть – не считать звезд / И не ловить ворон!» 
(В. Лебедев). [Е. У.] 

ЗВЁЗДОЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -чек.
звездочка 1, уменьш. или ласк. 
Эту маленькую звездочку в Большой Медведице видят только 
очень зоркие люди; Небо в тучах, ни одной звездочки; Смо-
три, сколько звездочек на небе! 
ЗНАЧЕНИЕ. Уменьш. или ласк. к  звезда 1. 
 Ночь была звездная, и я по привычке искал в небе зате-

рявшуюся в мировом пространстве неяркую Полярную звез-
ду, даже, собственно, не звезду, а звездочку (В. Катаев). Ни 
месяца, ни звездочек в небе, да и неба-то не видно – холод 
и туман (Ю. Коваль). В настоящее время он [квазар] наблю-
дается как слегка переменная слабая звездочка 18-й величины 
(И. Шкловский).
звездочка 2, (обиходн.). 
Макароны в виде звездочек; К Новому году вырезали из цвет-
ной бумаги звездочки, украшали ими елку. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое изображение пятиконечной звезды 
или значок или другой небольшой предмет, имеющий такую 
форму’. 
  1. Употребляется как обиходное слово для обозначения 

звезды как знака воинского отличия или знака принадлеж-
ности к Советской или Российской армии: лейтенантская 
звездочка; С капитанов-дежурных сняли по одной звездочке 
и отправили командовать взводами (М. Веллер); И на пилот-
ках у нас была красная звездочка, та самая, что и на крыль-
ях наших «Илов», насквозь прошитых вражескими пулями 
штурмовиков (В. Некрасов). 
2. Употребляется как обиходное слово для обозначения орде-
на «Золотая звезда»: Герой Советского Союза (со звездочкой 
не расстается), […] всех и все знает, любит поговорить, по-
учить уму-разуму (В. Некрасов).
3. Употребляется как обиходное слово для обозначения звез-
ды в маркировке уровня отеля: Отель – три звездочки, в двух 
шагах от Сан-Марко (Д. Рубина); Каждый раз, когда я бы-
ваю в Париже, я иду на эту действительно короткую улочку 
[…] и захожу в жалкий (всего одна звездочка!) отель «Ист-
рия» (И. Шкловский). 
4. Образные употребления применительно к очень неболь-
шому обычно светлому или светящемуся объекту, который 
по форме напоминает звездочку и нравится говорящему: 
Помнишь, ты делала пироги на крашеном масляной краской 
столе, и из пакета сыпала на столешницу мукой, и получались 
белые звездочки и брызги из сухих мучных клякс? (А. Ким); Их 
[молочные консервы] надо есть ложкой, […] медленно есть, 
глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают 
на банку сахарные звездочки (В. Шаламов); Вокруг него […] 
сияли звездочки лесной гвоздики, кое-где белели лепестки ро-
машек (Ф. Искандер).
5. Изображение звездочки используется для маркировки ка-
чества (возраста) коньяка: На столе уже стояла бутылка ар-
мянского «три звездочки» (Г. Алексеев); Я им [подследствен-
ным] коньяк приношу. Не ром, нету у нас его, не производят, 
а три звездочки или старку (Ю. Домбровский); – Что, прямо 

из горла будем? – Да ты что, пять звездочек ведь (Коллекция 
анекдотов).
 К станции подошел отряд малышей в белых рубашках, 

с красными звездочками на груди (Ю. Дружков). Старика 
хоронили по новому обряду […], а на могиле поставили фа-
нерный обелиск с красной звездочкой на вершине (Ю. Рыт-
хэу). После этого он разглядел все: бедно накрытый стол 
с остатками угощения, однобокую елку, украшенную бумаж-
ными цепями, со звездочкой наверху (Ф. Кнорре). Клеились 
корзиночки, […] коробочки с крышками и без них, украшенные 
картиночками, звездочками и разными фигурами (Т. Л. Сухо-
тина-Толстая). Девчонки видели в Москве лак со звездочками, 
но даже по рассказам Клава представить его себе не могла 
(С. Соловейчик). В луче фонаря танцуют звездочки снежинок 
(Н. Гаген-Торн). 
СИН: звезда. 
звездочка 3 
Стихотворения, печатающиеся впервые, помечены звездоч-
кой; Поля, обязательные для заполнения, отмечены красной 
звездочкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Типографский значок меньше буквы, напоми-
нающий звездочку 1 и обычно используемый для выделения 
слова или части текста или как знак сноски’. 
  1. Звездочками может заменяться (целиком или частич-

но) имя человека или географическое название, которое ав-
тор текста не хочет называть: Мы стояли в местечке *** 
(А. С. Пушкин).
2. Три звездочки могут использоваться вместо заголовка как 
знак начала новой части текста. 
 И сразу же после этого абзаца – отмеченный звездочка-

ми текст Сагана (И. Шкловский). Звездочка на месте буквы 
означает, что тут должна быть согласная буква, а дефис – 
гласная («Столица», 1997.10.28).
СИН: спец. астериск.
звездочка 4 
Корова со звездочкой на лбу. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое обычное светлое пятно на лбу 
животного’ [обычно, когда речь идет о корове или лошади, 
реже – о другом домашнем животном]. 
 Царь поцеловал вороного в белую звездочку на лбу (Е. Пар-

нов). Из-за сарая вышла Онька – черно-пестрая телка […]. 
Во лбу Оньки звездочка – такая же, как у покойницы [коровы] 
Звездони (Ф. Абрамов). 
СИН: звезда. [Е. У.]

ЗВЕНЕ́ТЬ, ГЛАГ; -ню ́, -ни́т; НЕСОВ; СОВ нет. 
звенеть 1.1
Звенело разбитое стекло; В шкафу почему-то звенела посуда; 
Вагон качало, ложечка звенела в стакане с недопитым чаем; 
Этот бокал мелодично звенит, если по нему чуть-чуть уда-
рить. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звенит ‘Стеклянный или металлический 
предмет А1, обычно небольшого размера, в результате удара 
по нему или из-за того, что он сам ударяется о твердый пред-
мет, издает высокий, обычно приятный мелодичный звук’. 
  1. В роли А1 возможен предмет, в котором есть металличе-

ские или стеклянные детали, которые могут двигаться и уда-
ряться друг о друга: Этот колокольчик очень красиво звенит; 
При каждом шаге пленника цепь на нем звенела. 
2. Сдвинутые употребления применительно к устрой-
ствам, предназначенным для того, чтобы производить та-
кой звук, а также применительно к объектам, оснащенным 
таким устройством: Звенит звонок, урок кончился; Где-то 
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далеко-далеко на высокой чистой ноте звенел первый трам-
вай (Ю. Домбровский). 
3. Сдвинутые употребления применительно к музыкальным 
инструментам, производящим такой звук: За стеной звенит 
гитара, Звенят бубны. 
4. Сдвинутые употребления применительно к живым су-
ществам, которые издают подобный звук, причем этот звук 
обычно неприятен: Комар звенит над ухом; Устало и нудно 
звенели в окнах и бились о стекла мухи (В. Распутин).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Звенят (разбрасываемые) монеты. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тихо <громко> звенеть; мелодично <кра-
сиво> звенеть; образн. звенящая пустота, образн. Тишина 
звенит. 
 И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как 

тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных 
руках (В. Драгунский). Он танцевал с Таней в ее номере, лихо 
отплясывал чарльстон, только звенел графин на столе да 
хлопали ребятишки (В. Аксенов). Он эту косу перевернет 
сто раз, проверит ее на ощупь и на слух, как она звенит, как 
вибрирует (А. Рыбаков). Шаги его громко отдавались в пу-
стой улице; подморозило на ночь, асфальт звенел (В. Шук-
шин). Ветер гонит по насту мелкую колючую пыль, и она зве-
нит и поет (Ю. Домбровский). 
СИН: звякать, позвякивать; АНА: бренчать, дребезжать, 
звонить; ДЕР: звон. 
звенеть 1.2
Звенеть шпорами; Девушка звенит бубном; Танцовщицы зве-
нели браслетами; Она бежала вниз по лестнице, звеня связ-
кой ключей. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звенит А2 ‘Человек А1, двигаясь, приводит 
в движение обычно небольшие металлические или стек-
лянные предметы А2, находящиеся на нем или в его руках, 
которые ударяясь друг о друга, издают высокий, возмож-
но приятный или мелодичный звук’ [как о намеренном, так 
и о ненамеренном манипулировании объектом А2]. 
  1. В роли А2 возможен один предмет, состоящий из метал-

лических или стеклянных деталей, которые могут двигаться 
и ударяться друг о друга: звенеть цепью. 
2. В роли А1 может выступать животное. Лошадь звенела уз-
дечкой. 
3. В роли А1 может метонимически выступать предмет, ко-
торым манипулирует субъект и который, ударяясь о что-л., 
издает такой звук: Но все трудности были нами мгновенно 
забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра 
утеса первый тяжелый кусок киновари (И. Ефремов).
4. Расширенные употребления применительно к простран-
ству, где находится объект А2, издающий такой звук, в роли 
А1: Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь нес-
лись с вокзала и на вокзал извозчики (М. Булгаков); Но было 
какое-то обаяние в нашей улочке, укрытой зеленью, тихо зве-
нящей арыками (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Пленник звенит (кандалами).
А2 • ТВОР: звенеть монистами. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тихо <громко> звенеть; мелодично зве-
неть; нарочно звенеть.
 Женщины уже стелили скатерть на круглый стол, звене-

ли бокалами (Ю. Трифонов). В доме звенели вилками, гото-
вясь к обеду, а за окном гремели экипажи (М. Анчаров). [Вера 
Анатольевна] начнет что-то искать в своем шкафчике и ко-
пошится, звенит многочисленными пузырьками с лекарства-
ми (В. Крапивин).

СИН: звякать, позвякивать, бренчать; АНА: звонить; ДЕР: 
звон. 
звенеть 2, необиходн. или наррат. 
В коридоре еще звенел ее смех; За стеной звенят детские го-
лоса; Сад звенит птичьими голосами. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звенит в А2 ‘Достаточно громкий высокий 
приятный, возможно, мелодичный звук А1, издаваемый жи-
вым существом, находящимся в месте А2, воспринимается 
наблюдателем – объект как бы звенит 1.1 в месте А2’ [А1 ча-
сто голос, смех, песня]. 
  1. Образные употребления применительно к проявлению 

эмоции А1 в голосе человека А2: В ее голосе звенели слезы; 
В голосе звенела радость [А1 – часто такая эмоция, от кото-
рой голос субъекта звучит выше, чем обычно]. 
2. Образные употребления применительно к обычно положи-
тельной эмоции в роли А1 и душе в роли А2: Никитин хоро-
шо помнил, что сначала звенела в душе легкая праздничная 
радость (Ю. Бондарев).
3. Образные употребления применительно к обычно высоко-
му звуку А1, который хорошо помнит человек– как бы вос-
принимает его в описываемый момент (со словом уши или го-
лова в роли А2): В голове звенят ее упреки; Но в ушах у меня 
все еще звенит твой крик: «Берегитесь!» (Д. Биленкин). См. 
тж ◊.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: (Где-то) звенит песня; (В голосе) звенит обида.
А2 • ГДЕ: В парке звенит (песня); Вдалеке звенят (веселые 

частушки). 
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Парк звенит (голосами); Голос звенит (радостью).
А1 • ТВОР: (Парк) звенит голосами (подростков); (Голос) 

звенит счастьем.
  Если А2 – обозначение пространства и А1 – в форме ТВОР, 

то выражается дополнительный смысл: ‘звук А1 как бы за-
полняет собой пространство А2’. 
 В лесу, пронизанном низким солнцем, звенели хоры птиц 

(В. Шукшин). Жуткий одинокий крик долго звенел над рав-
нодушным ржавым болотом (Б. Васильев). Голос его звенел 
страстной убежденностью, глаза блестели (А. Алдан-Семе-
нов). 
АНА: звучать; гудеть [В зале гудели голоса]. 
◊ В ушах у А1 звенит ‘человек А1 испытывает неприятное 
ощущение, локализованное в ушах или в голове, как если бы 
там что-то звенело’. [Е. У.]

ЗВЕНО́, СУЩ; СРЕДН; -а, МН зве́нья, -ев.
звено 1
Одно из звеньев цепи лопнуло; Лучше брать цепочку со звень-
ями обычной, круглой формы.
ЗНАЧЕНИЕ. Звено А1 ‘Каждая из последовательно соединен-
ных друг с другом частей в виде замкнутых отрезков металли-
ческой проволоки, из которых состоит цепь А1’.
  Образные употребления: Этот притон – всего лишь одно 

из звеньев преступной цепи.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: звенья цепочки.
 Он продел цепочку в звено якорной цепи, щелкнул замком, 

прикрепил металлическую пластинку к цепи (А. Беляев). 
На цепочке, на крайнем звене, совершенно четко было вы-
бито: «Завод искусственных драгоценностей “Алхимик”» 
(А. Некрасов). Он с грохотом вытащил металлическую цепь, 
сунул конечное звено в огонь и принялся сгибать бронзовый 
обруч на наковальне (И. Ефремов). «Немец Олег» – округлым, 
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как звенья цепочки, почерком Даша Викторовна [учительни-
ца] вписала данного мальчика в журнал (Ю. Дружников).
СИН: кольцо; АНА: элемент; часть, компонент; ингредиент; 
сочленение.
звено 2, перен.
Играть роль связующего звена; В доказательстве не хвата-
ет одного звена.
ЗНАЧЕНИЕ. Звено А1 ‘Каждый из взаимосвязанных элемен-
тов сложного системно организованного объекта А1 или про-
цесса А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: все звенья этого построения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Составное <недостающее> звено; основ-
ное <главное, ключевое> звено; слабое звено; звено системы; 
звено управления, звенья государственного аппарата; звенья 
анализа, звенья производства; потерянное <завершающее> 
звено эволюции.
 Ряд моментов исторического романа барокко через по-

средствующее звено «готического романа» проник и в ис-
торический роман Вальтера Скотта (М. Бахтин). Бюд-
жетный процесс – едва ли не центральное звено и уж точно 
наиболее сложная система в государственном управлении 
(«Computerworld», 2004, № 25). Человеку, обладающему креп-
кой памятью, можно думать медленно, так как все звенья 
рассуждения удержатся в голове (А. Битов).
СИН: часть, фрагмент, элемент, этап.
звено 3.1
Пионерское звено; звено нападения [в хоккее]; Истребители 
шли в бой тремя звеньями.
ЗНАЧЕНИЕ. Звено А1 ‘Наименьшая структурная единица 
иерархически организованной совокупности А2 или ее части 
А2, состоящая из людей или транспортных средств А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: звено катеров.
А2 • РОД: звено эскадрильи; звено бригады полеводов.
 Время было горячее, даже уход одного человека грозил 

провалить работу всего звена (Б. Можаев). [Пионеры] стояли 
стройными рядами, по звеньям, с звеньевым флажком на пра-
вом фланге (А. Рыбаков). Команда, как правило, имеет четы-
ре звена нападения, три пары защитников (В. Фетисов).
СИН: ячейка, подразделение; ДЕР: звеньевой.
звено 3.2
Менеджер среднего звена; высшие звенья военного управле-
ния.
ЗНАЧЕНИЕ. Звено А1 ‘Часть иерархически организованной 
структуры, состоящая из людей А1 и находящаяся на уровне 
А2 в этой структуре’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (высшее) звено управленцев <чиновников>.
А2 • КАКОЕ: низшее звено.
 Главное управляющее звено – поездные диспетчеры – дол-

гое время работали еще «на бумаге» (В. Кулаков). Ввод по-
казателей в систему на практике обычно осуществляется 
медицинским персоналом среднего звена («Информационные 
технологии», 2003). Численность работников низшего звена 
по отношению к остальным группам в России сокращается, 
и вскоре экономика может столкнуться с острой нехваткой 
рабочих кадров («Отечественные записки», 2003).
АНА: класс; уровень. [А. С.]

ЗВЕРИ́НЕЦ, СУЩ; МУЖСК; -нца; уходящ.
В городок приехал бродячий зверинец; Тигр был пойман и про-
дан в зверинец.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специально оборудованное место, где в клет-
ках содержатся дикие животные для того, чтобы люди могли 
на них смотреть’.
  1. Ослабленные употребления применительно к любому 

месту, где содержится много животных, обычно шутл.: У них 
не дом, а зверинец какой-то: везде клетки и террариумы!
2. Метонимические употребления применительно к живот-
ным, содержащимся где-л.: шутл. У них дома целый зверинец: 
три собаки, пять кошек и питон!; Зверинец, некогда большой, 
ныне состоит из одной пары волков и одного черного медведя 
(П. Козлов). 
3. Образные употребления: Оба эти проекта направлены 
также на изучение обычных звезд, сверхновых звезд и про-
чих обитателей космического зверинца («Знание – сила», 
2009).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хозяин зверинца; посещать зверинец, хо-
дить в зверинец; продать (удава) в зверинец.
 Во второй части «Крокодила» – протест против за-

точения вольных зверей в тесные клетки зверинцев (К. Чу-
ковский). Насильственное искусственное питание. Этот 
прием взят, безусловно, из зверинца (А. Солженицын). Морд-
винов в роли Отелло […] как бы обращался ко всем стоящим 
на сцене, называя их козлами и обезьянами: в эту минуту весь 
мир кажется Отелло зверинцем (М. Морозов). Однорогий 
индийский носорог, умерший в начале века в зверинце зоологи-
ческого сада, в 25 лет проявлял уже все старческие признаки 
(И. Мечников).
СИН: зоопарк, зоосад, живой уголок; АНА: цирк; питомник. 
[А. С.]

ЗВЕРИ́НЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
звериный 1.1
Звериная морда <шкура>; звериный череп; звериные глаза; 
звериный вой <рык>; звериные тропы.
ЗНАЧЕНИЕ. От зверь 1.
  Суженные употребления применительно к изображениям 

зверей в искусстве: звериный стиль, звериный орнамент.
 Лес, горы, поля, непроглядная тьма, и из этой тьмы раз-

даются разные звериные голоса (Ю. Домбровский). Сте-
ны комнаты украшали звериные шкуры, старинные луки, 
ружья, кинжалы (Ю. Дружников). Звериными тропами 
достигли беглецы Новгорода (С. Голицын). Маркин знал: 
в октябрьские зори трубят сохатые, исходят страстным 
ревом олени – подступило время звериной любви (А. Алдан-
Семенов).
СИН: животный.
звериный 1.2
Звериный образ жизни; звериное чутье; В выражении его 
лица было что-то звериное.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у зверей или характерен 
для них’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звериный оскал, звериный взгляд; звери-
ная внешность; звериная ловкость.
 Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог 

подсказать и подсказывал выход (В. Шаламов). В разноречи-
вой борьбе чувств в нем на этот раз победило примитивное, 
звериное (Н. Островский). Человек не старый, лет сорока, 
с виду – здоровый, облика неприятного, даже – звериного 
(М. Горький). Уже в этом добавочном «фр» имеется, на мой 
взгляд, что-то рычащее, звериное (И. Купцов). О, пустопо-
рожность! О, звериный оскал бытия! (Вен. Ерофеев).
АНА: животный, зверский, нечеловеческий; АНТ: человече-
ский.
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звериный 2
Звериные законы; звериная сущность; звериные представле-
ния.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень жестокий’ [по коннотации жестокости 
лексемы зверь 1].
 Жизнь сейчас звериная, ставка идет на полное уничто-

жение всех инакомыслящих (Ю. Домбровский). В жестокой, 
звериной обстановке советского быта это [литературная 
студия] был светлый оазис (С. Познер).
СИН: зверский; АНА: дикий; АНТ: человечный, гуманный.
звериный 3
Звериный ужас; звериная тоска; звериная жадность 
<хитрость>; звериная ненависть <жестокость, злоба, 
ярость>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень интенсивный’ [обычно об отрицательно 
оцениваемых чувствах-состояниях].
 Он не понимал, откуда приступ звериной тоски, ведь худ-

шее осталось позади (Ю. Нагибин). На территории лагеря 
висели плакаты и призывы в духе тех лет: […] «Враг силен, 
в нем звериная злоба» (Ю. Сенкевич). Звериный страх перед 
красными гнал этих разношерстных людей к белой флотилии 
(А. Алдан-Семенов).
СИН: зверский; АНА: дикий, животный; первобытный.
◊ звериное число см. ЧИСЛО́. [А. С.]

ЗВЕ́РСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
зверский 1
Зверское убийство <избиение>; зверский нрав; зверское вы-
ражение лица;.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характеризующийся предельной степенью же-
стокости, которую обычно приписывают зверям, или выра-
жающий такую жестокость’ [по коннотации жестокости лек-
семы зверь 1].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зверский поступок; зверское нападение, 
зверская расправа <казнь>, зверские истязания; зверское об-
ращение (с кем-л.), зверские методы (воспитания); зверские 
наклонности; зверская физиономия <рожа>; зверский шо-
пот, произнести зверским голосом.
 И со зверским лицом особист продолжал стегать и гнать 

беззащитного человека как скотину (А. Солженицын). Как 
всякая зверская власть, немецко-фашистская власть находи-
ла достаточно зверей, чтобы сажать их на место старост 
(А. Фадеев). Не дожидаясь ответа, ударил шпика тяжелым 
и зверским ударом в зубы (С. Мстиславский). Еще больше, чем 
салатом и апельсинами, известна эта долина зверскими рас-
правами с забастовщиками (И. Ильф, Е. Петров).
СИН: нечеловеческий, дикий, людоедский, изуверский; АНТ: 
человечный, гуманный; ДЕР: зверство; зверски.
зверский 2, разг.
Зверский голод; зверский аппетит; зверская злоба <жесто-
кость>; испытывать зверские мучения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень интенсивный’ [часто о состояниях, вызы-
вающих физические мучения или дискомфорт].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зверский гнев; зверское усердие; зверская 
усталость; зверская эксплуатация; зверский ливень, зверская 
жара, зверский холод.
 Там плохо кормили, а после купания аппетит был зверский 

(В. Катанян). [Надя] не испытывала ничего, кроме зверской 
скуки (Успенский, МАС). Случился зверский, непонятный 
в начале ноября в Крыму мороз (М. Булгаков). Зверский треск 
якорной цепи перебил мысли Гнора (А. Грин).
СИН: нечеловеческий, дикий, адский, страшный, жуткий; 
ДЕР: зверски. [А. С.]

ЗВЕ́РСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а; МН зве́рства, зверств, зве ́р-
ствами, кроме 1.
зверство 1, МН нет.
Бессмысленное зверство; зверство ради зверства; В этом 
проявлялось зверство его натуры.
ЗНАЧЕНИЕ. Зверство А1 ‘Предельная жестокость человека 
А1 по отношению к существу А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зверство тирана.
 • ПРИТЯЖ: ваше зверство.
А2 • по отношению к ДАТ: зверство по отношению к рабам.
 С тем же холодным зверством, с каким он убил свою первую 

жертву, он отправил бы вторую на гильотину (Г. Газданов). 
Зверство соединялось у него [византийского императора Ан-
дроника Комнина] с крайним сладострастием (И. Ильин). Если 
человек не подчиняется авторитету общества, […] мужество 
обращается в зверство (И. Ефремов). В мире зоологическом ни-
когда не бывает такого бессмысленного зверства, – зверства 
ради зверства, – какое бывает в мире человеческом (И. Бунин). 
А где невежество, там – дикость, жестокость, жадность, звер-
ство по отношению и к людям («Знание – сила», 2006).
АНА: жестокость, садизм, изуверство, живодерство, вар-
варство.
зверство 2, обычно в форме МН.
Зверства фашистов <фанатиков>.
ЗНАЧЕНИЕ. Зверство А1 ‘Предельно жестокое действие лица 
А1, совершенное им по отношению к человеку А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зверства карателей.
 • ПРИТЯЖ: ваши зверства.
 • КАКОЕ: фашистские зверства.
А2 • по отношению к ДАТ: зверства по отношению к плен-

ным.
 Салтычиха по приговору (классового) суда отсидела 

за свои зверства 11 лет в подземной тюрьме Ивановского 
монастыря в Москве (А. Солженицын). С острым, пронзаю-
щим тело чувством я рассматривал в «Ниве» картинки, изо-
бражавшие турецкие зверства и обнаженных болгарских 
девушек, извивающихся на седлах башибузуков (В. Вересаев). 
Через несколько дней мы стали свидетелями еще одного звер-
ства (А. Делианич).
АНА: жестокость, бесчинство; ДЕР: зверствовать. [А. С.]

ЗВЕРЬ, СУЩ; МУЖСК; -я, МН зве́ри, звере́й.
зверь 1
Волк – зверь сильный и злой; В эту чащобу не заглядывает ни 
зверь, ни человек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикое, обычно хищное животное’.
  1. Форма ЕД часто синонимична форме МН: охота на пуш-

ного зверя; В этих местах много зверя; Отличный сервис, вы-
сокая численность зверя, увлекательная охота […] делают 
эти путешествия очень популярными («Туризм и образова-
ние», 2000.06.15).
2. Ослабленные, часто шутливые употребления примени-
тельно к любым объектам: – А что за зверь такой – ЦВС? – 
Центр временного содержания (Д. Сабитова); – Тогда скажи, 
кто из вас Будников-большевик? – Такого зверя не знаю… 
(А. Алдан-Семенов).
3. Коннотации: жестокость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикий <опасный, книжн. лютый> зверь; 
промысловый зверь; красный зверь [медведь, волк, лиса]; ло-
гово зверя, повадки зверя; травить <загнать, спугнуть> зве-
ря; Зверь задрал (весь скот); Этот зверь здесь не водится.
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 Я […] знал, никогда их не видя, множество пород диких 
зверей (Г. Газданов). Они зафрахтовали бот и приехали сюда 
промышлять рыбу и зверя (тюленей, моржей, медведей) 
(С. Обручев). В русской сказке часто роль волшебников игра-
ли добрые звери: серый волк, конек-горбунок, кот, петух или 
медведь и т. д. (Вс. Иванов). По собаке заметнее всего, какая 
возможность любви заложена в звере и вообще в дикой при-
роде (М. Пришвин). Он метался, как зверь, по комнате, нигде 
не находя себе места (Б. Пастернак).
СИН: животное; ДЕР: зверёк, зверок; звереныш; зверюшка, 
зверушка; зверьё; зверинец; звериный; зверо… [зверобой, зве-
ролов, звероводство, звероподобный].
зверь 2, перен.
Эти звери истязали младенцев прямо на глазах у их матерей; 
Мы что, звери какие-нибудь?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень жестокий человек’ [по коннотации же-
стокости].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настоящие <сущие> звери; звери-ку-
клуксклановцы; превращаться в зверя, становиться зверем; 
В нем просыпается зверь.
 Они сознались, что белое привидение было ими выдума-

но, чтобы выселить барыню, а главное – зверя-управляюще-
го (В. Гиляровский). В трезвом виде папа обаятельнейший, 
милейший, прелестный человек, но стоит ему выпить – и он 
превращается в зверя (Ю. Олеша). Вот что, Колосов, по-
езжайте лучше домой, успокойтесь. Стоит обижаться 
на этого пьяного зверя! (В. Вересаев). Писатели […] выра-
зили свое сочувствие русскому народу, воюющему за свою 
свободу и свободу всего мира, против кровожадных зверей 
немецкого национал-социализма (Г. Эфрон).
СИН: изверг, садист, изувер, перен. фашист, живодер, зве-
рюга, зверина; АНА: животное, волк, людоед; ДЕР: зверство; 
зверский; звереть.
зверь 3, разг.
Работать как зверь; Машина-зверь!; Это были настоящие 
звери, а не обычные лошади.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо или приспособление, способное ра-
ботать с очень большой интенсивностью обычно в течение 
длительного времени’.
 Под капотом притаился настоящий зверь («За рулем», 

2004.03.15). К тому же провинциал, командированный 
в центр, работает как зверь – вдруг его оценят и не отпу-
стят обратно в Пензу? (А. Рубанов). 
АНА: маньяк.
◊ число Зверя см. ЧИСЛО́; будить в ком-л. зверя ‘своим 
крайне неуступчивым поведением пробуждать в ком-л. же-
стокость’: Не буди во мне зверя!; смотреть <глядеть> зве-
рем ‘выражать своим внешним видом злобу’: Он глядел на нас 
зверем, хотя мы ничего ему не сделали; На ловца и зверь бе-
жит см. ЛОВЕ́Ц. [А. С.]

ЗВОН, СУЩ; МУЖСК; -а.
звон 1
Звон хрустальных бокалов; звон бубенцов под дугой; звон на-
тянутой струны; звон капели.
ЗНАЧЕНИЕ. Звон А1 ‘Высокий мелодичный звук, издаваемый 
предметом А1, часто стеклянным или металлическим, при его 
ударе о другие предметы или при ударе друг о друга его ча-
стей’.
  1. Расширенные употребления применительно к звуку, как 

бы раздающемуся в голове человека: звон в ушах <в голове>; 
Чувствуя, как в затылке рушатся какие-то многоэтажные 
пространства, я выпростал из-под одеяла ватную руку, 

хлопнул по кнопке, обнаружил, что звон не прекращается, 
испытал отчетливый ужас и сел на постели, тряся головой 
(А. Волос).
2. Расширенные употребления применительно к звуку, изда-
ваемому специальными приспособлениями на транспортных 
средствах и служащему сигналом для привлечения внимания: 
трамвайный звон; Вот сейчас звон прекратится и трамвай 
тронется с места (Б. Окуджава).
3. Расширенные употребления применительно к музыкаль-
ным инструментам: звон гитары <бубна>.
4. Образные употребления применительно к звуку, издаваемо-
му насекомыми: комариный звон.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: звон тарелок.
 • КАКОЙ: гитарный звон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оглушительный звон; заливистый звон; 
металлический <стеклянный> звон; нежный <мелодич-
ный, тоненький, легкий> звон; кандальный звон; звон мечей 
<шпор>; звон курантов; звон дверного звонка; звон хрусталь-
ного колокольчика <золотых монет, чайной ложки>; шум 
и звон; звон и грохот; заливаться звоном; Раздался звон; Сто-
ит <висит, доносится> звон; Звон растаял в воздухе.
 Узнаю тебя, жизнь, принимаю / И приветствую звоном 

щита! (А. Блок). Ирина начинала ходить по комнате, пол 
скрипел, посуда в серванте отзывалась легким звоном (В. То-
карева). Стекло со звоном вылетело, но дверь не открылась 
(Л. Улицкая). Половина, если не больше, пружинок из рас-
кладушки была вырвана с мясом и болталась по бокам, при 
шевелении издавая скорбящий звон (В. Астафьев). За остав-
шиеся полчаса […] зрители смогли увидеть пару-тройку бы-
стрых прорывов в исполнении ЦСКА, […] а также услышать 
(дважды) звон от удара мяча в перекладину («Известия», 
2002.11.19).
АНА: трезвон; дребезжание; бряцание; лязг; трель.
звон 2
Над городом плыл тяжелый колокольный звон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Звук А1’ [А1 обычно колокол].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 •  РОД: звон курантов.
 • КАКОЙ: колокольный звон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Праздничный звон; утренний звон; за-
унывный звон; церковный звон; пасхальный звон; торже-
ственный звон всех церквей.
 Она хотела сосредоточиться на последней мысли под 

оглушающий звон колоколов (В. Гроссман). И вот они сядут 
за эти столы и поднимут бокалы под звон кремлевских ку-
рантов (Ф. Абрамов). Православные церковные звоны прошли 
длительный путь развития от простейших сигналов к раз-
вернутым музыкальным композициям («Народное твор чест-
во», 2003.10.20). Мы стояли на звоннице под колоколами. 
Ефим Дорош рассказывал, как восстанавливали этот уди-
вительный, единственный инструмент, с его знаменитыми, 
полузабытыми звонами (Д. Гранин).
СИН: благовест; АНА: удар (колокола); ДЕР: перезвон; тре-
звон.
◊ малиновый звон ‘звон колоколов, имеющий очень прият-
ный мягкий тембр’: Слышится малиновый звон колоколов; 
Слышал звон, да не знаешь <не знает>, где он ‘Адресат или 
кто-то другой сообщает информацию, полученную из вторых 
рук, считая ее достоверной, между тем как говорящий знает, 
что она не соответствует действительности’: Не уместнее ли 
допустить, что Тутушкин просто-напросто ошибается – 
слышал звон, да не знает, где он? (Б. Савинков). [А. П.]
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ЗВОНИ́ТЬ, ГЛАГ; -ню ́, -ни́т; НЕСОВ; СОВ позвони́ть, 
кроме 1.1 и 2.

звонить 1.1 ‘производить звук, служащий сигналом’: Телефон зво-
нит.
звонить 1.2 ‘извлекать звук, служащий сигналом’: Велосипедист 
позвонил в звонок.
звонить 1.3 ‘извлекать звук из дверного звонка’: Звонят, от-
кройте дверь!
звонить 1.4 ‘устанавливать контакт посредством телефона’: По-
звони ему на мобильный.
звонить 2, разг. уходящ. ‘сообщать информацию всем окружаю-
щим’: раззвонить по всему городу.

звонить 1.1, СОВ прозвони ́ть.
Будильник прозвонит в семь утра; В прихожей звонил теле-
фон; По ком звонит колокол? [Название романа Э. Хемингуэя 
в русском переводе].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звонит ‘Устройство или приспособление А1 
производит звон или какой-то другой звук, служащий сигна-
лом к действию А2 или передающий информацию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дверной звонок звонит (уже в третий раз).
А2 • уходящ. ВИН: (Каминные часы) прозвонили полдень 

[только с формой СОВ].
 • к ДАТ: прозвонить ко второму действию; (Колокола) 

звонили ко Всенощной.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Торжественно <тревожно> звонить; 
оглушительно <надрывно, еле слышно> звонить; звонить 
к обедне; Часы звонят; Велосипедный звонок <колокольчик> 
звонит. 
 И вот, когда звонит звонок, […] вместо того, чтобы идти 

в зал, я бегу в буфет (В. Аксенов). Телефон опять прозвонил 
раз и второй, – должно быть, кто-то точно знал, что он 
дома (В. Быков). Маленькие каретные часики на письменном 
столе прозвонили пять (П. Галицкий). В Гарварде в колокола 
звонят в течение 15 минут по воскресным дням, во время офи-
циальных церемоний, а также в праздники и в дни футбольных 
матчей («Журнал Московской патриархии», 2004.03.29).
АНА: звенеть; заливаться; бить [Часы пробили три]; ДЕР: 
звон, трезвон, перезвон; зазвонить; отзвонить.
звонить 1.2
Звонить в колокола; Председатель собрания позвонил в коло-
кольчик; Велосипедист позвонил в звонок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звонит в А2 ‘Человек А1 при помощи при-
способления А2 производит звон или какой-то похожий звук, 
который служит сигналом к действию А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: звонить в колокольчик.
А3 • к ДАТ: звонить к заутрене.
 • ДЕЕПР: звонить, призывая к тишине.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тревожно <нетерпеливо> звонить; оглу-
шительно <еле слышно> звонить; звонить к обедне; звонить, 
привлекая внимание пешехода.
 После этого артист позвонил в колокольчик и громко объ-

явил: «Антракт, негодяи!» (М. Булгаков). На всех кораблях каж-
дые полчаса звонят в колокол – бьют рынду (А. Некрасов). Он 
встал, позвонил в колокольчик, но слуга, как всегда, сразу не при-
шел, а только громко уронил что-то за дверью (М. Голованив-
ская). Был бы праздник, звонили бы в колокола (Л. Лагин).
АНА: бить (в колокола); ДЕР: звонок; звонарь.
звонить 1.3
Позвонить в колокольчик; звонить в дверь; К нам кто-то зво-
нит – открой дверь!

ЗНАЧЕНИЕ. А1 звонит в А2 ‘Человек А1, воздействуя на  
устройство А2 на двери А3 жилища или на двери жилища А3, 
производит звук, чтобы дать сигнал находящемуся в жилище 
человеку А4, что А1 хочет, чтобы его впустили’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: позвонить в звонок <в домофон>.
А3 • в ВИН: позвонить в ворота; позвонить в квартиру.
А4 • ДАТ: позвонить соседу.
 Он позвонил, и на него из открывшейся двери пахнуло 

духотой, и в коридоре, заставленном продавленными корзи-
нами и сундуками, он увидел Евгению Николаевну (В. Гросс-
ман). Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как за-
топали чьи-то шаги прочь от двери, потом ясный женский 
голос закричал: «Гришка, отдай пластилин!» (Л. Улицкая). 
Это для других будет стена […]. А для тебя будет дверь. 
Ты сможешь позвонить в колокольчик и войти (Д. Быков). 
Некоторое время изгнанный хозяин […] ломился обратно, 
многократно звонил в звонок, бил несчастную дверь кулаками 
и пинал ногами (Н. Воронель).
АНА: стучать (в дверь); ДЕР: звонок.
звонить 1.4
Звонить с мобильного номера на городской; звонить по скай-
пу; Я звоню ему весь день – не берет трубку; Позвоните ро-
дителям!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звонит А2 с А3 на А4 ‘Человек А1, приводя 
в действие устройство А3, производит при помощи А3 звук 
на устройстве А4, которым пользуется человек А2, находя-
щийся на большом расстоянии от А1, давая этим сигнал чело-
веку А2, что А1 хочет говорить с ним’.
  Метонимические употребления применительно к месту, где 

находится вызываемый абонент, в роли А2: звонить в прием-
ную <на работу>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: звонить родителям.
А3 • c РОД: звонить с мобильного телефона.
 • по ДАТ: звонить по спутниковому телефону.
А4 • на ВИН: звонить на городской телефон <на скайп>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звонить по пустякам; звонить с угроза-
ми; звонить по разным поводам <без всякого повода>; регу-
лярно звонить; звонить целый день; звонить в полицию <в 
«Скорую помощь», в регистратуру>; звонить на сотовый 
номер; звонить со скайпа на мобильный телефон; Ему нужно 
звонить до одиннадцати часов; Откуда можно позвонить?
 Я отдельно живу от отца, поэтому можешь звонить 

мне в любое время (А. Геласимов). Звонили пациенты, зада-
вали короткий вопрос типа: какое лучше лекарство – то или 
другое? (В. Токарева). Его, разумеется, не было на месте. 
Вздохнув, Соня позвонила на мобильный (Т. Соломатина). 
Иногда ночью ТЭЦ начинала утробно, точно осел, реветь, 
выпуская клубы белого плотного дыма, и тогда папа разгне-
ванно туда звонил (А. Варламов). Сказавшись очень заня-
тым, Алексей Александрович выбежал вон и позвонил с ули-
цы, из будки телефона-автомата (сотовый забыл дома) 
(Р. Солнцев).
СИН: прост. набрать [Я тебе <тебя> наберу]; разг. звяк-
нуть; АНА: вызывать [Вас вызывает Москва]; связываться 
[Свяжитесь со мной по указанному телефону]; ДЕР: звонок; 
абонент; дозвониться; перезвонить; созвониться.
звонить 2, СОВ раззвони ́ть; разг.
Раззвонить на всю округу; Нечего звонить об этом на каж-
дом углу! 
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 звонит об А2 ‘Человек А1 сообщает всем 
неофициальную информацию А2, которую не следовало бы 
сообщать большому количеству людей, потому что хочет, 
чтобы А2 знал каждый; говорящий относится к этому отри-
цательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 •  что ПРЕДЛ: Подруги раззвонили, что она беременна.
А3 • ДАТ: раззвонить всей школе.
 • по ДАТ: раззвонить по всей округе.
  Валентность А3 выражается только при форме СОВ.

СОЧЕТАЕМОСТЬ: Мгновенно раззвонить; звонить повсюду 
<на каждом перекрестке>, раззвонить по всему городу; раз-
звонить каждому встречному.
 Если бы у меня была такая невеста, я звонил бы о ней 

на каждом углу (В. Каверин). На весь мир звонить про от-
ставание [в ракетной технике] нельзя (А. Терехов). Пиши 
еще о Шелковникове, звони, ори на весь мир! (А. Аверченко). 
Связисты – первейшие трепачи – раззвонили по всему фрон-
ту о происшествии (В. Астафьев). 
СИН: трезвонить; АНА: разглашать; разносить (молву); 
болтать, трепать; сплетничать; сообщать; ДЕР: молва; 
сплетня; пересуды; кривотолки; болтун, сплетник.
◊ звонить во все колокола см. КО́ЛОКОЛ. [А. П.]

ЗВО́НКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР зво́нок, звонка́, зво́нко, зво́нки, 
СРАВН зво ́нче.
звонкий 1.1
Звонкий голос; звонкая песня; звонкая капель; звонкая поще-
чина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, звук которого, достаточно громкий, вы-
сокий и хорошо слышный, похож на звук ударяющихся друг 
о друга тонких металлических или стеклянных предметов 
и обычно приятен для слуха’.
  1. Метонимические употребления применительно к суще-

ствам, издающим звонкие звуки: звонкий жаворонок; Я […] 
замер, увидев портрет Сергея Яковлевича Лемешева, еще 
того, молоденького и звонкого, времен фильма «Музыкальная 
история» (В. Астафьев).
2. Метонимические употребления применительно к произ-
носимым словам: Вряд ли она хоть раз произнесла уверен-
ное, звонкое «да», или тяжеловесное, суровое «нет» (С. До-
влатов).
3. Образные употребления: звонкая рифма; звонкая тишина 
[настолько полная, что кажется, будто что-то звенит].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звонкое эхо; звонкие ручьи; звонкий лай, 
звонкая трель соловья; звонкий шлепок; звонкий смех; звонкий 
дискант; звонкие детские крики.
 Звонкое цоканье по мостовой возобновилось и постепен-

но все слабело и слабело до тех пор, пока экипаж не скрылся 
за углом (В. Катаев). Тут открылась дверь в дальнем конце 
коридора, и звонкий женский голос прокричал: «Костален-
ко!» (А. Волос). Вдруг зеленый склон оборвался, удары колес 
о стыки рельсов стали звонче (В. Пелевин). Саша вытяги-
вал ее [резинку], отпускал и с удовольствием слушал звонкий 
щелчок (И. Грекова). Тут же раздался резкий звук пощечины. 
Как будто убили комара. Только гораздо звонче (А. Геласи-
мов). «Люда», – спокойно продолжал его голос, накладыва-
ясь на звонкое биение крови в ушах и заглушая его (И. Мура-
вьева). 
СИН: звучный; чистый; АНА: заливистый; мелодичный; яс-
ный; гулкий; пронзительный; резкий; АНТ: глухой; дребезжа-
щий; ДЕР: звонкость; звонко; звонко… [звонкоголосый].

звонкий 1.2, наррат.
Звонкий мяч; звонкий колокольчик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который при ударе по нему или при дру-
гом подобном воздействии издает звонкий звук’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звонкий лед; звонкие куранты; звонкая 
монета (см. тж ◊).
 Он бросил куски сахара, помешал звонкой ложечкой, подал 

[чай] (В. Маканин). После деревни, сырой холодной комнаты, 
желтой лампочки под потолком – и вдруг этот зал, и люди, 
и звонкие подносы (Б. Окуджава). Туда [в дальние камеры] три 
раза в день по звонкому плиточному полу пропихивали круглые 
бачки и огромные медные чайники (Ю. Домбровский). Друзья 
станут разглядывать кувшин, хлопать по его звонким бокам 
и удивляться, почему он пустой (Ю. Коваль). 
АНА: мелодичный; нежный; гулкий.
звонкий 2, перен.
Звонкий лозунг; звонкие слова; пустая звонкая фраза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Привлекательный по форме, но не имеющий 
серьезного содержания’ [о словах и высказываниях].
 Правительство ограничивается полумерами и звонки-

ми фразами (М. Шолохов). Она [повесть] привлекает сво-
ей простотой, строгостью большого искусства, полным 
отсутствием ложного пафоса, звонкой и крикливой фразы 
(«Советский экран», 1964). Тот, кого ты приводил к нам, но-
сил звонкую партийную фамилию (Ю. Домбровский). Звон-
кие, доходчивые, будоражащие лозунги большевиков изо дня 
в день подстрекали широкие массы солдат и рабочих к свер-
жению образованного Государственной думой Временного 
правительства (Б. Ефимов). Это сейчас их [проблемы] назы-
вают таким звонким и модным словом, как экология, а еще 
совсем недавно они назывались проблемами окружающей нас 
природной среды («Лесное хозяйство», 2004.12.14).
АНА: громкий [громкие слова]; трескучий [трескучие фра-
зы]; звучный; красивый.
◊ звонкий согласный лингв. ‘согласный звук, при произнесе-
нии которого работают голосовые связки’: Парные звонкие 
согласные оглушаются на конце слова; звонкая монета а) 
‘металлические деньги в противоположность бумажным ку-
пюрам’: Практически во всех странах ассигнации стали пла-
тежным средством наравне со звонкой монетой («Вечерняя 
Москва», 2002.01.10); б) ‘наличные деньги’: Любой желаю-
щий мог сделать перевод на любой из этих счетов, а потом 
получить у меня взамен наличные купюры. Звонкую монету 
(А. Рубанов); в) ‘деньги’: Едва ли не в каждом доме имелись 
драгоценности, которые в тяжкий момент можно было об-
ратить в звонкую монету (А. Кошелев, Д. Балашов). [А. П.]

ЗВОНО́К, СУЩ; МУЖСК; звонка́.
звонок 1.1
Медный дверной звонок; Для вызова дежурного дважды на-
жмите кнопку звонка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, с помощью которого подают 
звонкий звуковой сигнал – звон’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Велосипедный звонок; электрический зво-
нок; трель звонка; звонить в звонок, дергать за звонок; Зво-
нок звонит <заливается, надрывается>.
 Капитан Ребров нажал кнопку звонка (В. Шаламов). Я за-

ставил свою спутницу подняться по лестнице и позвонить, 
потому что мне было не дотянуться до звонка (В. Ходасе-
вич). Непосредственно под крестом, касаясь его подножия, 
чернеет кнопка электрического звонка (Е. Шварц). Жильцов 
было много в этой квартире – что ни человек, то загадка, 
у каждого свой собственный звонок на двери (В. Дудинцев).
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СИН: колокольчик; АНА: клаксон, гонг, сирена; ДЕР: звоно-
чек; звонить.
звонок 1.2
Раздался звонок в дверь; Вход в зал после третьего звонка за-
прещен.
ЗНАЧЕНИЕ. Звонок А1 ‘Звуковой сигнал, который издает зво-
нок 1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: звонок будильника <трамвая>.
 • КАКОЙ: трамвайный звонок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дребезжащий <переливчатый> звонок; 
первый <второй, третий> звонок; звонок к обеду; настойчи-
вые звонки; услышать звонок. Звучит громкий звонок.
 На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая 

женщина в очках (А. Куприн). Все ждали ночного звонка, 
шороха автомобильных колес, вдруг затихшего у ворот дома 
(В. Гроссман). Ровно в семь утра звонок будильника вырвал 
Потапова из сна (Г. Горин). Однажды заработались эти 
печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной – тревога 
(Б. Шергин). Только что прозвучал звонок, означающий окон-
чание перерыва (А. Бек). Перед третьим звонком Козельский, 
который был уже в гриме и костюме, вдруг, никому не сказав 
ни слова, ушел из театра (М. Морозов).
АНА: гудок, бой (курантов), сирена, сигнал, гонг; ДЕР: зво-
ночек; звонить.
звонок 1.3
Школьный звонок; До звонка еще двадцать минут.
ЗНАЧЕНИЕ. Звонок на А1 ‘Звуковой сигнал о начале или 
окончании временного интервала А1, посвященного опреде-
ленному виду деятельности, который издает звонок 1 в школе 
или другом учебном заведении’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • на ВИН: звонок на урок.
 • с РОД: звонок с урока.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первый звонок; расписание звонков; зво-
нок на четвертый урок; звонок на лекцию, звонок на перерыв, 
звонок на (большую) перемену <с перемены>; дожидаться 
звонка.
 Как только прозвенел звонок с последнего урока, все ребя-

та гурьбой ринулись к дверям (В. Медведев). Вдруг раздался 
звонок – на лекцию, видимо. Студенты разом встали и почти 
бегом покинули приемную (А. Азольский).
АНА: гудок, сирена, сигнал.
звонок 2
Он приехал без звонка; Простите за поздний звонок!; За это 
время он сделал два телефонных звонка – жене и на работу.
ЗНАЧЕНИЕ. Звонок человека А1 человеку А2 по А3 ‘Вызов, 
который человек A1 делает человеку А2, используя средство 
связи А3’ [А3 обычно телефон; часто в составе сочетания те-
лефонный звонок].
  1. Метонимические употребления применительно к месту 

или организации, где находится человек, в роли А1 и А2: зво-
нок из Москвы <с Сахалина>, звонок из редакции <из больни-
цы>, звонок домой <за границу>, звонок на радио <в справоч-
ную службу>.
2. Метонимические употребления применительно к исполь-
зуемому человеком средству связи или его номеру в роли А1 
и А2: звонок с мобильного моей жены <с незнакомого номе-
ра>, звонок на сотовый <по номеру подруги>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: звонок брата <вымогателей>.
 • от РОД: звонок от ректора.
 • ПРИТЯЖ: мой <ваш> звонок, мамин звонок.

А2 • ДАТ: звонок брату <декану>.
А3 • по ДАТ: звонок по мобильному <городскому, спутнико-

вому> телефону.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Важный <неожиданный, неприятный> 
звонок; звонок с просьбой <с угрозами>; звонок по видеосвязи; 
звонок по вертушке <по телефону спецсвязи>; принять зво-
нок, ответить на звонок; реагировать на звонок; ждать звон-
ка; пропустить <не услышать> звонок; По России звонок бес-
платный <не тарифицируется, стоит два рубля в минуту>.
 За весь следующий день не было ни одного телефонного 

звонка (В. Гроссман). После наглого звонка он не сомневался 
в том, что хулиганская шайка проделывает скверные шуточ-
ки (М. Булгаков). Раздался звонок. Мужской голос спросил 
Елизавету Алексеевну (В. Вересаев). Спасибо Вам за письмо 
и звонок по телефону (С. Маршак). Звонок из Президиума: 
«Вам нужно быть в консерватории на вечере» (Вс. Иванов). 
Звонок по телефону полковнику, трехминутный разговор, 
и с завтрашнего вечера я получаю в свое распоряжение взвод 
дивизионных саперов (В. Некрасов).
АНА: вызов; обращение, переговоры; ДЕР: звоночек; зво-
нить.
◊ последний звонок ‘школьное праздничное мероприятие, 
устраиваемое в последний учебный день для выпускного 
класса’: программа последнего звонка; от звонка до звонка 
‘без пропусков на протяжении всего положенного времени’: 
Я честно отработал эту неделю от звонка до звонка [А. С.]

ЗВУК, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
звук 1
Громкий <тихий> звук; под звуки скрипки; звук льющейся 
воды; воспринимать звуки; Изображение есть, а звука нет.
ЗНАЧЕНИЕ. Звук А1 ‘То, что воспринимается органами слуха 
и вызывается колебанием частиц воздуха или какого-то дру-
гого вещества, возникшим в результате воздействия на них 
объекта А1 или вследствие наличия ситуации А1, – как бы не-
видимая летучая субстанция, способная перемещаться в про-
странстве’.
  Метонимические употребления применительно к записи 

звука: Кроме «Сезаров» за сценарий и лучшую женскую роль 
[…] картине Одияра достался и приз за лучший звук («Изве-
стия», 2002.03.03).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: звук шагов.
КОНСТРУКЦИИ. Если в форме РОД употребляется суще-
ствительное, обозначающее какую-л. разновидность звука, 
оно не выступает в роли А1, а служит для конкретизации типа 
звука: звук грома; звуки музыки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Громкость звука: оглушительный звук, приглушенный <еле 
слышный> звук. 
Расстояние до источника звука: близкий <далекий, отдален-
ный> звук.
Качество звука: отчетливый звук; дребезжащий <завываю-
щий, стонущий> звук.
Впечатление от звука: таинственный звук; спокойный <уми-
ротворяющий, ласковый, нежный> звук; пронзительный <ис-
тошный, режущий> звук; страшный <грозный, тревожный, 
будоражащий> звук.
Свойства звука, характерные для данного места и времени: 
лесные звуки; ночные <осенние> звуки; звуки джунглей.
Происхождение звука: звук выстрела <удара>; звуки голосов, 
звуки флейты; звуки бури; визжащие звуки электропилы; звук 
лопнувшей струны <вылетающей пробки>.
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Существование звука: Звук раздается <доносится, слышит-
ся>; Звук длится <нарастает, затихает>.
Порождение звука: издавать <производить, исторгать> 
звук, воспроизводить звук; извлекать звук из чего-л. 
Восприятие звука: внимать звукам; слышать <восприни-
мать, различать> звук; прислушиваться к звукам; реагиро-
вать <откликаться>на звук; Звук давит на уши.
Фиксация звука: записывать звук на диктофон.
 Сужается какой-то тайный круг, / Но в этой бездне ше-

потов и звонов / Встает один, все победивший звук (А. Ах-
матова). Звук осторожный и глухой / Плода, сорвавшегося 
с древа / Среди немолчного напева / Глубокой тишины лесной 
(О. Мандельштам). Лесные окрестности и ночью полнились 
множеством звуков, которые сейчас были даже явственнее, 
чем днем (В. Быков). И в этот момент на экране нож па-
дает, и такой чавкающий звук (Е. Гришковец). Я проснулся 
от каких-то лязгающих звуков с кухни и чертыхнулся сквозь 
сон (А. Волос). Когда вошел он в кухню, уши его уловили 
странные и непонятные звуки: в кухне работал какой-то не-
видимый и еле слышный механизм (А. Азольский).
АНА: звон; гром; грохот; гул; лязг; треск; ДЕР: стереозвук; 
звуковой; звучать; звуко… [звукозаписывающий, звуковоспро-
изводящий].
звук 2, физ.
Скорость звука; Звук не способен распространяться в безвоз-
душной среде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Колебание частиц воздуха или какого-то друго-
го вещества, воспринимаемое органами слуха’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокий <низкий> звук; звук высотой 
1000 Гц; качество звука; скорость звука, частота <высота, 
мощность> звука; источник звука.
 Найдите скорость звука в воде, если скорость звука в га-

зах пропорциональна корню квадратному из абсолютной 
температуры и в воздухе при 0 °C равна 331 м/с (В. Лука-
шик, Е. Иванова). Ухо человека в молодом возрасте воспри-
нимает звуки в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц («Наука 
и жизнь», 2006).
ДЕР: ультразвук; инфразвук; сверхзвуковой.
звук 3, лингв.
Звуки человеческой речи; гласные <согласные> звуки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Минимальная единица речи, являющаяся ре-
зультатом деятельности органов артикуляции’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Шипящий <фрикативный, взрывной> 
звук; твердый <мягкий> звук; типичные звуки английского 
языка; гласный звук переднего ряда <верхнего подъема>; че-
редование звуков; эволюция <история> звуков; сочетаемость 
звуков в пределах одного слога; качественная дифференциа-
ция долгих и кратких звуков; реализация фонемы «о» в звуке 
«а»; различать огубленные и неогубленные звуки; произно-
сить <артикулировать> звуки, выговаривать звуки; распо-
знавать звуки; изучать <описывать, транскрибировать, ре-
конструировать> звуки.
 Для нашего изложения достаточно считать, что лингви-

стический термин «фонема» есть просто некоторое уточне-
ние понятия «звук языка» (А. Зализняк). Существование двух 
подобных типов спряжения мы имеем не только для глагола 
«пеку», но и для ряда других глаголов, основа которых окан-
чивается на заднеязычный согласный звук (Л. Якубинский, 
А. Иванов). Мы установили далее, что при переходе к звукам 
других тембров (у, и, а) выработанная слухо-проприоцептив-
ная связь полностью сохраняется (А. Леонтьев). В первых, 
начальных стихах ударными в основном оказываются три 
звука: «О», «А», «Ы» («Народное творчество», 2003). 

АНА: гласный, согласный; ДЕР: аллитерация, ассонанс; фо-
нетика; звуко… [звукоряд; звукотип; звукосочетание; звуко-
пись]; …фон [диктофон, магнитофон].
◊ без звука ‘без малейшего возражения’: Охранник пропустил 
меня без звука; (Никому) ни звука (об этом) ‘совсем ниче-
го не говорить’: Быстро в лабораторию! И чтоб ни звука! 
(М. Елизаров); Какая выдержка – ни звука о своем вчерашнем 
предложении! (Ю. Трифонов); Что-л. – пустой звук для 
кого-л. ‘Важное этическое понятие не является таковым для 
кого-л. – как бы не имеет для него смысла’: Для него равен-
ство и братство – пустой звук. [А. П.]

ЗВУЧА́ТЬ, ГЛАГ; -чу́, -чи́т, ДЕЕПР звуча́; НЕСОВ; СОВ про-
звуча́ть, кроме 3.1, 3.2, 5.1.

звучать 1 ‘иметь место’ [о звуке]: Громко звучала музыка.
звучать 2 ‘исполняться’ [о музыкальных и литературных произве-
дениях]: Звучит ария.
звучать 3.1, (лингв.) ‘произноситься определенным образом’ [о 
звуках]: В древнерусском языке звук «ш» звучал мягко.
звучать 3.2 ‘иметь вид’ [о словах и высказываниях]: Девиз олим-
пийских игр звучит как «Быстрее! Выше! Сильнее!».
звучать 4 ‘быть произнесенным или написанным’: Звучит лозунг: 
«Долой царя!».
звучать 5.1 ‘иметь эстетическую характеристику’ [о том, что вос-
принимается на слух]: Ее имя по-русски звучит очень красиво.
звучать 5.2 ‘восприниматься или пониматься определенным обра-
зом’ [о содержании того, что сказано или написано]: звучать слад-
кой музыкой; Это звучит как угроза.
звучать 6 ‘выражаться в высказывании’: В его голосе звучала 
угроза.

звучать 1, наррат.
В зале звучала музыка; Звучит раскатистое эхо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звучит в А2 ‘В пространстве А2 имеет ме-
сто звук А1; в А2 или за его пределами находится кто-то, кто 
слышит А1’.
   1. Метонимические употребления применительно к объек-

ту, издающему звук, в роли А1: На площади звучала скрипка; 
Я не знаю, как звучит фагот; Ему стало бы легче, если бы 
не шли вдали косари, если бы не мелькали по небу черные пти-
цы и не звучали невидимые косы (В. Вересаев). При этом если 
А1 – музыкальный инструмент или разновидность певческого 
голоса, глагол в контексте оценочных наречий может описы-
вать как актуальную ситуацию, так и постоянное свойство А1: 
Ее контральто звучало сегодня изумительно; Скрипка пре-
красно звучала в руках мастера; Фортепьяно плохо звучит 
в этом зале.
2. Метонимические употребления применительно к таким 
явлениям в роли А1, которые сопровождаются звуком: В ко-
ридоре прозвучали чьи-то шаги; За окном звучит капель.
3. Суженные употребления в контексте сочетаний в ушах, 
в голове, в мозгу применительно к ситуациям, когда челове-
ку кажется, будто он слышит А1: Шум чмокающих копыт 
и ржанье сотен лошадей сейчас в полусне звучали в моей го-
лове (Ф. Искандер); Тем временем в ушах звучали уже не дре-
ли, а оркестровые тарелки: бамм! – и щщщ… бамм! – и щщщ 
(И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Звучит свист <пение>.
А2 • ГДЕ: На лестнице <в комнате, за дверью> звучат (го-

лоса).
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно предше-
ствует подлежащему: В саду звучали птичьи трели.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звучать непрерывно <прерывисто>; 
тихо <чуть слышно> звучать, громко <оглушительно, над-
рывно> звучать; мелодично <нежно, певуче> звучать, зву-
чать скрипуче; Звучит радиоприемник; Прозвучал клаксон 
<гонг>; Звучит колокольчик <дверной звонок>; Звучит ба-
рабан <горн, флейта>; Торжественно звучал колокол; Каж-
дую ночь в саду звучали трели соловья; За воротами звучал 
собачий лай; Голоса отчетливо звучали в морозной тишине; 
Кругом звучала гортанная речь; На улице прозвучала сирена; 
В лесу звучат удары топора. 
 Голос Лидии Тимофеевны звучал ровно, без всякого ин-

тереса (А. Геласимов). Музыка звучит непрерывно, а не 
только в те минуты, когда бьют по клавишам или дудят 
в трубы (Л. Улицкая). В подъезде голоса звучали гулко, как 
в бане (А. Волос). Звонок звучал настырно и как-то радост-
но (В. Токарева). Главные куранты страны исправно звучали 
из приемника (Э. Лимонов). 
СИН: быть слышным, слышаться, раздаваться, разносить-
ся, доноситься, наррат. плыть [Над городом плыл колоколь-
ный звон]; АНА: играть [о музыкальных инструментах]; шу-
меть; ДЕР: звучание; зазвучать; прозвучать; отзвучать. 
звучать 2, наррат.
Звучит Пятая симфония Бетховена; Прозвучала соната 
Гайдна; Звучит стихотворение Блока «Незнакомка».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звучит ‘Исполняется музыкальное или лите-
ратурное произведение А1’.
  Метонимические употребления применительно к носи-

телю записи в роли А1: На вечере прозвучала пленка с пес-
ней Визбора, которой предшествовало устное посвящение 
(Г. Шергова). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Звучит марш «Прощание славянки».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звучать на концерте <по радио, в записи 
какого-л. года>; звучать в исполнении оркестра <народного 
артиста республики>.
 Не проходило дня, чтобы в концертах по заявкам не звуча-

ли арии, дуэты, отдельные сцены из спектаклей в их [совет-
ских артистов] исполнении (Т. Шмыга). По заявке дружной 
семьи Кондратьевых прозвучит песня Мурадели на стихи 
Иодковского «Едем мы, друзья!» (А. Волос). Звучал один 
из гимнов того бурного времени: «Отель Калифорния» аме-
риканской группы «Иглз» (А. Рубанов).
АНА: исполняться [Исполняется ария Царицы ночи].
звучать 3.1, (лингв.), СОВ нет.
Звучать полумягко <шепеляво>; звучать с акцентом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звучит А2 ‘Произносимый человеком звук 
или последовательность звуков А1 имеет характеристику А2, 
воспринимаемую на слух’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гласный звучит (огубленно).
А2 • КАК: (Согласный) звучит придыхательно; («Г») звучит 

по-южнорусски.
 В английских словах конечное «эль» звучит не мягко, 

а твердо (И. Грекова). Акцент этот был еле заметен и не ме-
шал его речи звучать вполне по-рязански (В. Катаев). Слово 
«откройте» звучит с различными акцентами (Е. Весник).
АНА: произноситься; ДЕР: звучание.
звучать 3.2, СОВ нет.
Как звучит по-латыни выражение: «Врач, исцелись сам»?; 
А как это звучит?; Эта мысль звучит примерно так <сле-
дующим образом>. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звучит как «А2» ‘Слово, высказывание или 
текст А1 при цитировании имеет вид А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Девиз (Международной шахматной федерации) 

звучит (как «Gens una sumus»).
А2 •  как «ЧТО»: (Название реки) звучит (в переводе) как 

«Адский ручей».
 • КАК: звучать так <иначе>; Как звучит это слово в пе-

реводе?
 По-польски «еврейская писательница» звучит как «жи-

довска писарка» (Д. Рубина). Слово «четыре» в китайском 
языке звучит как «сы» и созвучно глаголу «умирать» («Экс-
перт», 2014). В русском переводе статьи […] эта фраза 
звучит так: «Мы не можем сейчас судить, насколько наблю-
даемое нами явление связано с явлением, которое описано 
Раманом» («Вестник РАН», 2003). Самое жуткое его прокля-
тие звучало так: «Работаете на капиталистов!» (С. Довла-
тов). У Матфея же это звучит иначе: «Я могу разрушить 
храм Божий и в три дня создать его» (Ю. Домбровский). 
По Москве бродило чье-то выражение, звучавшее примерно 
так: «Хвост мула у Фолкнера дороже всех взорванных мо-
стов Хемингуэя» (В. Аксенов). 
АНА: произноситься; выглядеть.
звучать 4
Звучат вопросы из зала; На собрании прозвучали слова о не-
обходимости отстранения директора от должности; В пе-
чати прозвучали негативные отзывы; В ответ прозвучало 
неуверенное «да».
ЗНАЧЕНИЕ. Звучит А1 ‘Кто-то устно или письменно обра-
щается к аудитории, часто большой, с высказыванием или 
текстом А’.
  1. Суженные употребления в контексте сочетаний в ушах, 

в голове, в мозгу применительно к ситуациям, когда человеку 
кажется, будто он слышит А1: И звучало в ушах: «Взвейтесь, 
соколы, орлами!» (Г. Бакланов). 
2. Расширенные употребления применительно к абстрактным 
объектам типа тема, идея, мысль в роли А1: В его произведе-
ниях постоянно звучит тема поиска Бога.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Из уст выступающих) звучат похвальные отзывы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настойчиво звучать; звучать с экранов 
телевизоров <со страниц газет>; Звучат предложения <при-
зывы, лозунги>; Звучали обвинения <дифирамбы>; Прозвуча-
ло троекратное «ура!»; Звучали неоспоримые истины.
 Звучат предложения вооружить представителей СМИ 

травматическими пистолетами («Русский репортер», 
2010.11.18). В ходе этих забастовок наряду с социально-эко-
номическими прозвучали и политические требования («Оте-
чественные записки», 2003). Прозвучали также предложения 
о том, чтобы запретить продажу акций судебными приста-
вами («Газета», 2003.05.13). Там далеко не сразу и совсем 
не свирепо звучали ласковые, осторожные угрозы, и даже 
не угрозы, а просто предупреждения (Ю. Домбровский).
СИН: раздаваться; АНА: разноситься; доносится; посту-
пать [Поступают предложения ужесточить меру наказа-
ния]; КОНВ: произносить; ДЕР: зазвучать, отзвучать.
звучать 5.1, СОВ нет.
«Мария» звучит красиво.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звучит А2 ‘Говорящий приписывает звуча-
нию слова, словосочетания или высказывания А1 эстетиче-
скую характеристику А2’.
  1. В случае, если А2 не выражено, значит ‘Слово, слово-

сочетание или высказывание А1 оцениваются говорящим 
положительно в эстетическом отношении’: – Как тебе имя 
Даниэль? – Звучит! 
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2. В случае, если А2 не выражено, при наличии отрицатель-
ной частицы не значит ‘Слово, словосочетание или высказы-
вание А1 оцениваются говорящим отрицательно в эстетиче-
ском отношении’: разг. Эта фраза как-то не звучит.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Имя Иннокентий Вениаминович звучит (вычурно).
 • ЧТО: «Россия, Лета, Лорелея» звучит красиво.
А2 • КАК: звучать отвратительно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <неплохо> звучать; звучать сла-
щаво; плохо <разг. паршиво> звучать.
 – Да, – ответит Лайза, – я перевела стихи Цветаевой. 

И добавит: – В моих переводах они звучат лучше, чем в ори-
гинале (С. Довлатов). Вы только послушайте, как это звучит: 
Петербургская сторона Петрограда! (И. Грекова). – Тамара 
Георгиевна Долидзе – как? Звучит? – Звучит, – улыбнулся Мя-
чин (Ю. Домбровский). 
АНА: восприниматься; выглядеть, казаться; смотреться.
звучать 5.2
Звучать заманчиво; Это прозвучало глупо <фальшиво>; Его 
слова звучали как чудовищная ересь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звучит для А3 как А2 ‘Смысл устного или 
письменного слова или высказывания А1 воспринимается 
адресатом или говорящим А3 как имеющий свойство А2’.
  1. В случае, если А2 не выражено, значит ‘Смысл устно-

го или письменного слова или высказывания А1 оценивается 
говорящим положительно’: Металлист, машинист, забой-
щик – это звучит (А. Рыбаков).
2. В случае, если А2 не выражено, при наличии отрицатель-
ной частицы не значит ‘Смысл устного или письменного 
слова или высказывания А1 оценивается говорящим отри-
цательно’: Металлист, машинист, забойщик – это звучит, 
сапожник – не звучит (А. Рыбаков). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его речи звучали (льстиво).
 • ЧТО: «Заместитель директора» звучит солидно.
А2 • ТВОР: звучать сладкой музыкой.
 • КАК: звучать подозрительно; (Это) звучит как угроза.
А3 • для РОД: (Эти слова) звучали для него (сладкой музы-

кой).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звучать по-детски; звучать немного 
интимно; звучать странно <дико>; прозвучать пренебре-
жительно <снисходительно>; прозвучать обнадеживающе 
<успокоительно>; звучать напыщенно <подобострастно>; 
звучать правдоподобно <убедительно>; звучать мрачно 
<зловеще, устрашающе, цинично>; звучать таинственно 
<увлекательно, скучно>; звучать как грубость <как оскорб-
ление, как обман>; Это звучало похвалой в его устах.
 Такие географические названия, как Миргород, Диканька, 

Сорочинцы, […] звучали для нас ничуть не экзотично или, 
не дай бог, литературно, а вполне естественно (В. Катаев). 
Я спрашивал у некоторых – где четвертый холодильник? 
Ответы звучали невнятно и рассеянно (С. Довлатов). Запис-
ка, прижатая к столу бутылкой с коньяком, всегда звучит 
убедительно (Ф. Искандер). Пробуя, как это будет звучать 
в прошедшем времени, [он] произносит: «Здесь жила моя 
баба» (В. Маканин). И даже то, что было враньем только 
наполовину или даже на четверть […], – даже это звучало 
для моих ушей необыкновенно лживо (А. Волос). Выражение 
«мобилизовать талант» в ту пору звучало призывом, кото-
рый находил настоящий отклик у художников, чувствовав-
ших себя […] солдатами (М. Чегодаева). 
СИН: восприниматься; АНА: выглядеть, казаться.
звучать 6, наррат.

В его голосе прозвучало сомнение; В словах девочки звучала 
мольба.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 звучит в А2 ‘Эмоция, ментальное состояние 
или речевое намерение А1 выражаются в устном или пись-
менном высказывании А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В голосе) звучит угроза.
А2 • в ПР: В ее письме звучало (раскаяние).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отчетливо <ясно> звучать; В твоем во-
просе звучит укор; В его ответе звучала сила; В его словах 
звучит торжество <раздражение, опасение, страх>.
 Уверенно, твердо, но все же благоговейно начинает Го-

рацио свое обращение к Духу. Мольба звучит в его словах 
(М. Чехов). – Когда родился Бенкендорф? – Году в семиде-
сятом, – ответил я. В допущенной мною инверсии звучала 
неуверенность (С. Довлатов). Тамара постаралась, чтобы 
в голосе звучала та уверенность, которой она на самом деле 
не чувствовала (П. Акимов). В ее словах и в смехе звучало ос-
корбительное презрение (В. Кетлинская). В голосе его звуча-
ла такая гроза, что я схватил фонарь и поспешил за Генкой 
(Ю. Коваль).
СИН: слышаться, сквозить; АНА: выражаться; читаться; 
чувствоваться; ощущаться. [А. П.]

ЗВУ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР зву́чен, звучна́, зву́чно, звучны ́ 
и зву́чны, СРАВН звучне ́е.
звучный 1
Сильный звучный бас; звучный финал симфонии; звучное 
эхо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий из мелодичных звуков, которые хо-
рошо слышны на расстоянии’ [тж о самих звуках].
  Метонимические употребления применительно к объек-

там, которые издают звучные звуки: звучный колокол.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистый и звучный; звучный язык; звучный 
выстрел; звучная мелодия; звучный грудной голос; звучные 
гудки теплоходов.
 Приятный звучный и очень настойчивый баритон послы-

шался из ложи № 2 (М. Булгаков). Все, что произносилось 
[…] звучным, богатым чувственными интонациями голо-
сом, […] было чистой воды враньем (А. Волос). С опозда-
нием гремит что-то вроде свадебного марша, звучного […], 
как на тройке с бубенчиковыми переборами (В. Распутин). 
И сам же […] стал прихрапывать. Да еще с таким звучным 
присвистом (В. Маканин). К финалу он тихо ревел в три ру-
чья, беря звучные аккорды, прощаясь с мелодией (А. Слапов-
ский). 
СИН: звонкий, чистый; АНА: громкий; ясный, мелодичный; 
зычный; ДЕР: звучность; сладкозвучный, благозвучный; звуч-
но.
звучный 2, перен.
Звучное слово <название>; звучный лозунг; звучные строфы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который звучит громко и четко или 
смысл которого обычно производит на воспринимающего его 
человека сильное впечатление’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звучная рифма; звучное латинское изре-
чение; звучные, но обманчивые фразы.
 Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности 

несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень 
приятной (А. П. Чехов). Стихи Дербина слагала уже креп-
кие, звучные (В. Астафьев). В порту стоял один старинный 
корабль – трехмачтовая шхуна под звучным именем «Па-
раундир» (А. Дорофеев). Пса звали Черный. Странное имя, 
но звучное (А. Геласимов). Цены кусались, как собаки. Все 
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это называлось звучным словом «разруха» (И. Грекова). 
Фразы выходили из его губ гладкие, законченные и звучные; 
недаром же его любимым писателем был Сенека (Ю. Дом-
бровский). 
СИН: красивый; звонкий; ДЕР: звучность; звучно. [А. П.]

ЗДА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я. 
Высокое здание; школьное здание; здание банка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наземное сооружение, обычно из камня, кирпи-
ча или бетона, построенное по архитектурному плану, пред-
назначенное для того, чтобы в нем находились люди, учре-
ждения или хозяйственные объекты А1’.
  Образные употребления применительно к абстрактным 

объектам в роли А1: Именно там [в детстве] лежат исто-
ки характера, там закладывается фундамент, на котором 
строится жизненное здание (А. Житинский).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: здание института <вокзала>.
 • КАКОЕ: институтские здание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старинное <новое> здание, здание до-
военной постройки; огромное здание; приземистое здание; 
высотное <многоэтажное> здание, здание в три этажа; 
каменное здание, здание из стекла и бетона; администра-
тивное здание; здание театра <аэропорта, бассейна, род-
дома, ратуши, синагоги>; комплекс зданий Московского 
университета <Трехгорной мануфактуры>; крыша <левое 
крыло, фасад, фронтон> здания; проект здания; здание, по-
строенное Антонио Гауди; занимать здание, размещаться 
<располагаться> в здании; перевести офис в здание детско-
го сада.
 Цеха располагались в просторных зданиях (О. Глушкин). 

Это было самое просторное помещение в здании техникума 
(А. Солженицын). Окно выходило во двор, и там я увидел зна-
комое пятиэтажное здание с зарешеченными окнами (Л. Раз-
гон). Вокзал здесь совсем новенький – белое одноэтажное 
здание с башенкой (С. Юрский). Крематорий № 2, где сожгли 
тетку сырой осенью 1977 года, – громадное железобетон-
ное здание, построенное по последнему слову немецкой науки 
и техники (Е. Попов). Во время оккупации немцы открыли 
церковь в здании старого храма со снесенной колокольней 
(Г. Щербакова).
СИН: постройка, дом, строение; АНА: корпус; сооружение. 
[А. П.]

ЗДЕСЬ, НАРЕЧ; МЕСТ.
здесь 1
Я здесь!; Здесь нам нечего искать; Получить готовые доку-
менты можно прямо здесь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В том месте, где находится говорящий или где 
он в момент речи мыслит себя’.
КОНСТРУКЦИИ. Может по смыслу относиться либо только 
к глаголу (Мы собрались здесь, чтобы обсудить один важ-
ный вопрос), либо ко всему предложению, как в высказыва-
нии Здесь солнце садится за горой <в море> ‘В том месте, 
о котором идет речь, солнце садится за горой <в море>’. В по-
следнем случае здесь обычно стоит в начале предложения 
и отделяется от остальной его части паузой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямо <именно> здесь; где-то <пример-
но> здесь; только не здесь; здесь и сейчас.
 Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, / Мы 

совсем не скучаем (О. Мандельштам). Зерна и говядины здесь 
вдосталь (А. Платонов). Куда это вы меня тащите? Здесь 
уже глухой лес (В. Осеева). Филолог? Здесь держат даже 

филологов? (А. Солженицын). – Я вас в милицию отвезу – 
там разберем, что к чему, а здесь не нужно собирать толпу 
(Н. Носов).
СИН: тут; АНА: сюда; АНТ: там; ДЕР: здешний, нездешний.
здесь 2
Дорога доходит до деревни и здесь раздваивается; Здесь не-
ясно написана буква, а здесь должна быть запятая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В том месте, которое имеет в виду говорящий 
или где находится названный им ориентир’.
 Одуряющий запах шампанского подымался из бассейна. 

Здесь господствовало непринужденное веселье (М. Булга-
ков). Харьковское реальное училище разительно отличалось 
от оголтелой, бурсацкой белостокской «реалки». Здесь цари-
ли образцовый порядок, культурные и вежливые взаимоот-
ношения учителей с учениками (Б. Ефимов). 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).
СИН: тут; АНА: там.
здесь 3
Здесь мне придется сказать два слова о предыстории описы-
ваемых событий; Этим знаком мы здесь обозначаем пропуск 
в цитате; Здесь вступает контрабас.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В той ситуации или в том виртуальном про-
странстве, которое имеет в виду говорящий’.
 Говорил он не теми словами, которые я здесь привожу 

по памяти (К. Чуковский). Такой портрет нельзя написать 
на заказ… Здесь нужно не только мастерство – чувство 
(И. Эренбург). Трудно предположить, что здесь был заме-
шан любовник (А. Аверченко). Жанры деловых документов 
входят в литературу и получают здесь чисто литературные 
функции (Д. Лихачев).
СИН: тут.
◊ Одна нога здесь, (а) другая там см. НОГА́. [А. С.]

ЗДЕ́ШНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
здешний 1, разг.
Здешние жители утверждают, что вода в источнике целеб-
ная; Он уроженец здешних мест; Здешние леса славятся гри-
бами; Какие поделки создают здешние умельцы! 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к тому месту, в котором находит-
ся говорящий’. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Здешние обитатели <обыватели, старо-
жилы>, здешнее население; здешний учитель <врач>; здеш-
ние края <пейзажи, места>; здешние нравы <обычаи, поряд-
ки>; здешний климат; здешние тропки; здешние деликатесы, 
здешняя кухня; здешняя глушь; здешняя жизнь; здешний ад-
рес; песня здешнего происхождения. 
 Все, кроме меня, были здешние, москвички. Ко всем, кроме 

меня, ходили посетители (И. Грекова). По здешним не очень 
веселым и худорослым лесочкам пасся скот, объедал все, что 
давалось зубам (В. Астафьев). – Скажите, вот вы, – он об-
ратился к Соколову и ко мне, – вы здешний или проездом? 
(Ф. Шахмагонов, Е. Зотов). В […] лексике здешнего населе-
ния засвидетельствован весь спектр славянской земледель-
ческой терминологии (В. Седов). Наполняющая здешний бас-
сейн вода невероятно полезна («Домовой», 2002.02.04). Он 
здешний. – Здешний! От этих здешних, знаешь, чего можно 
ждать? (В. Быков). 
СИН: прост. тутошний, местный, спец. эндемичный, спец. 
эндемический; АНА: туземный, аборигенный; АНТ: разг. 
тамошний, нездешний; чуждый; пришлый, приезжий [о 
людях].
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здешний 2, уходящ. необиходн. 
Мир здешний и мир иной; здешнее счастье; здешняя любовь. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к миру, в котором люди живут, 
в противоположность идеальному миру или миру, который 
будет после смерти’. 
 Но на то он и поэт, чтобы выражаться слогом высоким 

и туманным, чтобы искать каких-то соотношений между 
миром здешним и потусторонним (К. Вагинов). 
СИН: земной, посюсторонний, высок. дольний; АНА: ныне-
шний; АНТ: нездешний, потусторонний, загробный; небес-
ный, высок. горний; будущий. [В. А.] 

ЗДОРО́ВАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; СОВ поздо-
ро́ваться.
Он вежливо поздоровался со всеми; Со священником не пола-
гается здороваться за руку; Мы уже сегодня здоровались.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 здоровается с А2 ‘Войдя в контакт с челове-
ком А2, с которым человек А1 до этого в этот день не виделся, 
А1, в соответствии с нормами поведения в обществе, произ-
носит речевую формулу А3 или совершает жест А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: здороваться с отцом <с подчиненными>.
А1 + А2 • ИМ МН: мы поздоровались.
 • ИМ и ИМ: Старшина и отец поздоровались.
А3  • ТВОР: здороваться кивком головы.
 • за ВИН: здороваться за руку [только в сочетании здоро-

ваться за руку].
 • ДЕЕПР: здороваться, приподняв шляпу <пожав руку>.
 • «ПРЕДЛ»: «Добрый день», – поздоровалась она.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вежливо <радушно, сухо, холодно> по-
здороваться; здороваться первым <в ответ>; здороваться 
издали <через порог>; здороваться как со старым прияте-
лем <по-военному>.
 Это был тихий замкнутый человек, который вежливо здо-

ровался, но никогда не останавливался при встречах (Е. Гинз-
бург). Не в меру учтиво здоровались с ним мужики, кланяясь 
со сложенными на груди руками (С. Клычков). – Приятно, – 
признается он, – что в «Аполлоне» сотрудничают более или 
менее люди нашего круга. В других редакциях приходится 
здороваться за руку черт знает с кем (Г. Иванов). С кем бы 
он ни здоровался, он обязательно встанет, разговаривая 
со старшим по званию, держит руки по швам (В. Некрасов). 
Перед тем как вывести людей на парад, Баздырев донимал их 
репетициями, по тридцать раз здороваясь с эскадроном и за-
ставляя отвечать себе как генералу или как великому князю 
(В. Трубецкой). Мы перестали здороваться. Впрочем, через 
полгода Нина сгладила нашу ссору (В. Ходасевич).
СИН: приветствовать; АНА: кланяться; кивнуть [кивнуть 
старому знакомому]; АНТ: прощаться; ДЕР: приветствие; 
Здравствуй(те), Здоро́во! [А. С.]

ЗДО́РОВО, НАРЕЧ; разг.
здорово 1.1
Здорово он тебе врезал!; Вчера мы здорово опоздали; Ей здо-
рово попало; Он здорово устал; Дождь здорово льет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В большой степени, очень интенсивно или 
очень сильно’ [о действиях, процессах, событиях или состоя-
ниях].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Здорово поссориться <напиться>; здо-
рово отругать; здорово вырасти <постареть, сдать, изме-
ниться>; здорово испугаться <расстроиться, удивиться>; 
здорово помочь; здорово вымокнуть <устать>, здорово 

повезти; здорово лить <хлестать>; здорово пригореть; здо-
рово пьян <голоден>. 
 Но однажды она меня вообще здорово удивила (А. Геласи-

мова). Мы с Мышкиным здорово засиделись – я с удивлением 
обнаружил, что начало смеркаться и зажигаются фонари 
(В. Белоусова). [Толя] в какой-то пивной подрался, и ему здо-
рово влепили в глаз (Л. Улицкая). – Воды дайте, – попросил он 
хрипло. – Что, я вчера здорово набрался? (Ю. Домбровский). 
Батон здорово вырос, говорил басом, и у него появились ма-
ленькие черные усики (Ю. Трифонов). Мы гнались за такси. 
Мы здорово мчались. Водитель все допытывался, что у меня 
украли (В. Аксенов).
СИН: очень, сильно, разг. ужасно, разг. страшно, разг. кош-
марно, разг. зверски, разг. дико, разг. жутко, уходящ. разг. 
чертовски; АНА: крепко; разг. крупно; АНТ: слегка, немного, 
разг. малость, чуть-чуть.
здорово 1.2
Здорово нарисовано <написано, сделано, задумано>; Здорово 
получается; Здорово ты придумал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так хорошо, что это вызывает у говорящего вос-
хищение’ [о качестве выполнения действия].
 И как здорово она отбрила этого Бударина: «Всё, с этим 

вопросом покончено» (В. Войнович). Нырял и плавал он, надо 
сказать, здорово (Ф. Искандер). Она расстелила его [поло-
тенце] на песке и села, обхватив руками колени. Ой, как здо-
рово искупалась! (В. Аксенов). – Вы по-русски здорово гово-
рите, – заметил Бездомный (М. Булгаков). 
СИН: отлично, великолепно, прекрасно, замечательно, ши-
карно, потрясающе, чудесно, разг. классно, сленг круто, 
сленг клево, разг.-сниж. потрясно, разг.-сниж. отпад; АНТ: 
плохо, разг. паршиво, отвратительно. 
здорово 2.1, ПРЕДИК.
Как <Вот, До чего> здорово!; Ужасно здорово, что мы 
встретились!; Это было бы здорово; Море – это здорово; 
Это не здорово.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 здорово ‘Говорящий считает, что то, что си-
туация А1 имеет место, очень хорошо, и выражает радость, 
что А1 имеет место’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется, чаще в форме КР ЕД СР, 
в конструкциях вида Здорово купаться ночью; Здорово, что 
все так получилось <что ты пришла> с глаголом в форме 
ИНФ или придаточным предложением с союзом что в функ-
ции подлежащего.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <ужасно> здорово; Не здорово; 
Вот здорово!; До чего здорово!; Это было <будет> здоро-
во.
 Папка, я беременна, я рожу скоро тебе внука… Здорово, 

да? (Л. Улицкая). – Баня – это здорово, – одобрил Корытин. 
– Пошли (Б. Екимов). Значит, вы житель Москвы? Вот 
это здорово! (В. Аксенов). – Вот здорово! – обрадовался я. 
– В школу можно не ходить (А. Иванов).
СИН: отлично, прекрасно, замечательно, разг. классно, разг. 
обалденно, сленг круто, сленг клево, разг. потрясно, разг. от-
пад; АНА: разг. супер; АНТ: плохо, разг. паршиво, разг. погано, 
разг.-сниж. хреново.
здорово 2.2, ПРЕДИК; ирон.
Вот это здорово! Неужели так и сказал?!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий выражает очень сильное удивление 
по поводу какой-л. ситуации’.
  Обычно в восклицательных предложениях в сочетании 

с вот, вот это, вот так.
 – Вот здорово! – сказал Зыбин изумленно. – Заснул 

(Ю. Домбровский). И вдруг среди этой детворы я заметил 
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стриженый затылок Куницы. Вот так здорово! А я думал, 
Юзик сидит дома (В. Беляев). Мышлаевский выронил папиро-
су изо рта, откинулся и захрапел сразу. – Вот так здорово, – 
сказал растерянный Николка (М. Булгаков).
СИН: Вот это да!; Ничего себе!; Вот так так!; Ну и ну!; Вот 
тебе и на!; Вот так сюрприз!
◊ за здоро́во живешь и за здо́рово живешь см. ЖИТЬ. [Т. К.]

ЗДОРО́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет, кроме 1.1, СРАВН здо-
рове ́е.

здоровый 1.1 ‘не больной’ : Простите, я не совсем здоров; Печень 
у меня, слава Богу, здоровая.
здоровый 1.2 ‘такой, какой бывает у здорового человека’: здоро-
вый вид <цвет лица, румянец>, здоровая усталость.
здоровый 2 ‘полезный для здоровья’: здоровый образ жизни <ре-
жим>.
здоровый 3 ‘естественный’: здоровое отношение (к глобализации).
здоровый 4.1 ‘физически крупный и сильный’: Навстречу – чет-
веро здоровых бугаев.
здоровый 4.2 ‘большой’: здоровый камень.

здоровый 1.1, КР -о́в, -а [формы КР обычно употребляются 
применительно к людям и животным].
Простите, я не совсем здоров; Через месяц будешь здоров как 
бык; Все щенки оказались совершенно здоровыми.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 здоров ‘Cущество А1 находится в нормаль-
ном физиологическом состоянии’.
  Метонимические употребления применительно к частям 

тела для обозначения их нормального функционирования: 
Печень у меня, слава Богу, здоровая
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <совершенно, вполне, прак-
тически, почти, в целом> здоровый; физически <психически> 
здоров; здоровые родители <солдаты>; здоровые зубы <дес-
ны, легкие>; здоровая психика; родиться <проснуться> здо-
ровым, выглядеть здоровым; жив и здоров <жив-здоров>; 
Телом <душой> (он совершенно) здоров.
 Какой же смысл задерживать в лечебнице человека здо-

рового? (М. Булгаков). Был бы здоров – сразу бы добежал, да 
вот беда: ноги болят (В. Бианки). В дальнейшем я предложу 
план расселения здоровой части городских жителей по сель-
ским поселкам (А. Н. Толстой). Хорошо, что сердце еще здо-
ровое, а начнет пошаливать – что тогда? (И. Грекова). Очки 
было заводить ни к чему, глаза у меня были здоровые (М. Бул-
гаков). Калмыков улыбнулся, разом оголив ровный навес зубов 
и розовые здоровые десны (М. Шолохов).
АНА: нормальный; АНТ: больной, нездоровый; патологиче-
ский; чахлый, хилый, прост. хворый; пораженный [поражен-
ные легкие]; ДЕР: здоровяк; здравствовать; выздоравли-
вать.
здоровый 1.2
Здоровый вид; здоровый цвет лица.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у здорового человека’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <вполне> здоровый; Здоровый ру-
мянец; здоровый смех; здоровая усталость.
 Крепли ноги, округлялись плечи, здоровой полнотой на-

ливалось тело (М. Шолохов). Оба отличались солидностью 
роста, шириной плеч, здоровым загаром щек (А. Новиков-
Прибой). Он был вообще здоровой комплекции, редко хворал 
и переносил хорошо суровый петербургский климат (А. Кры-
лов).
АНТ: болезненный.
здоровый 2
Здоровый образ жизни <режим>; здоровый стол; здоровое 
питание.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полезный для здоровья’.
 Сон в палатке удивительно здоров (А. С. Пушкин). В кни-

гах о нашей стране много пишут про здоровый климат, 
чистый воздух, прекрасные виды (Е. Шварц). Содержался 
[гвардейский солдат] чисто и вел, в сущности, вполне здоро-
вую жизнь под наблюдением старшего и младшего полковых 
врачей (В. Трубецкой).
АНА: полезный.
здоровый 3
Здоровая критика <идея>; здоровое отношение (к глобали-
зации).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Естественный в данной ситуации и поэтому 
одобряемый говорящим’. 
 У нее было в высшей степени развито то, что называется 

умением жить, то есть здоровый практицизм и разумная доб-
рожелательность (Э. Герштейн). Меня спрашивают: «Дайте 
короткую характеристику вашу, какими должны быть здо-
ровые отношения между юношей и девушкой» (А. Макарен-
ко). Серизье был честолюбив и считал в людях необходимым 
здоровое честолюбие (ему было бы, впрочем, нелегко опреде-
лить, в чем заключается нездоровое) (М. Алданов). И Остап 
поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый ин-
стинкт и создавшаяся ситуация (И. Ильф, Е. Петров). Проте-
стантизм был не только разрывом с Церковью, но и здоровой 
реакцией против уклонов католичества (Н. Бердяев).
АНА: естественный, нормальный; правильный; разумный, 
взвешенный; конструктивный; адекватный, здравый; АНТ: 
нездоровый, болезненный, извращенный.
здоровый 4.1
Сережка вымахал такой здоровый!; Навстречу – четверо 
здоровых бугаев.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большого роста, плотного телосложения 
и сильный’.
 Все дедушкины сыновья, мои дяди, были членами дружи-

ны, ребята здоровые, удалые (А. Рыбаков). Два здоровых 
парня подхватили стол и понесли к дверям (П. Нилин). Там 
сижу я, а передо мной Макар Гусев, такой здоровый верзила 
(Е. Велтистов).
СИН: здоровенный; АНА: сленг шкаф; крепкий; рослый; ДЕР: 
здоровяк.
здоровый 4.2, разг.
Здоровый камень, здоровый кусок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большой’.
 Знаю я такое местечко – лежит здоровый рулон толя 

(А. Солженицын). Вдвоем они с трудом вытащили труп 
за ноги. – Здоровый какой, – сказал Глебов, задыхаясь (В. Ша-
ламов). Жена кучера показала ему такой здоровый кулак, что 
Жорж зарыдал в бессильной злости (К. Станюкович).
◊ Будь здоров! а) ‘Речевая формула, которую произносят, ко-
гда прощаются с кем-л.’: Жду завтра в четыре. Будь здоров!; 
б) ‘Пожелание здоровья, которое произносят, когда кто-л. чи-
хает’; в) ‘Говорящий указывает на высокую интенсивность 
чего-л.’: И он навешивал синяки, будь здоров! (А. Рыбаков); 
Будьте здоровы! см. Будь здоров! а) и б); Будем здоровы! 
‘Речевая формула, которую произносят, прежде чем выпить 
спиртного’; валить с больной головы на здоровую см. ГО-
ЛОВА́; В здоровом теле здоровый дух см. ДУХ. [А. С.]

ЗДОРО́ВЬЕ, СУЩ; СРЕДН; -я, МН неупотр.
здоровье 1
Как здоровье?; На здоровье не жалуюсь; О здоровье человека 
можно судить по состоянию его кожи; Видно, со здоровьем 
у пса что-то не так.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Физиологическое и психическое состояние А2 
существа А1 или отдельной системы А1 в организме, рассма-
триваемое с точки зрения соответствия норме’.
  Расширенные употребления применительно к большим со-

циальным группам в роли А1: здоровье нации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: здоровье брата; здоровье покупателей <миллио-

нов людей>; здоровье (вашего) питомца.
 • ПРИТЯЖ: Петино <наше, ваше> здоровье.
 • КАКОЕ: (Институт) национального здоровья; женское 

здоровье; психическое здоровье.
А2 • КАКОЕ: хорошее <крепкое> здоровье; плохое <слабое> 

здоровье.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Хорошее здоровье: крепкое <отменное, железное, могучее, 
недюжинное, несокрушимое, богатырское, лошадиное> здо-
ровье, уходящ. доброе здоровье [часто с глаголом желать]; 
отличаться завидным здоровьем.
Плохое здоровье: слабое <хрупкое, ослабленное> здоровье; 
уходящ. слаб здоровьем; разг. Здоровье (у него) никуда; Здо-
ровье не позволяет (делать что-л.).
Состояние здоровья: состояние здоровья (удовлетворитель-
ное); справляться о чьем-л. здоровье; жаловаться на здоро-
вье; Здоровье – ничего <вполне прилично, без изменений, так 
себе, не очень, совсем плохо, хуже некуда>; Здоровье остав-
ляет желать лучшего; Это может (отрицательно) сказать-
ся <повлиять> на здоровье; Он не подошел по здоровью; Его 
забраковали по здоровью.
Здоровье как ресурс: запас <заряд> здоровья; запасаться 
здоровьем (на всю зиму); набираться здоровья, тратить здо-
ровье (по пустякам).
Здоровье отдельной системы в организме: физическое <те-
лесное, душевное> здоровье; необиходн. репродуктивное 
<мужское, женское> здоровье.
 Она только махнула рукой, когда я спросила о ее здоровье 

(В. Каверин). Его здоровью вредны кипарисы (А. Солжени-
цын). Столь длительное воздержание не может не отра-
жаться на его здоровье (М. Зощенко). Мы аккуратно по-
лучаем сведения о здоровье всех тех, кто числится за нами 
(Ю. Домбровский).
СИН: разг. здоровьице, разг. здоровьишко, разг. здоровьечко; 
АНА: самочувствие [Как самочувствие?]; состояние [К утру 
его состояние улучшилось]; тонус; ДЕР: здравица; здравница; 
заздравный; здраво… [здравоохранение].
здоровье 2
Она просто светится здоровьем; Чистота – залог здоровья.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Физиологическое и психическое состояние су-
щества А1, полностью соответствующее норме’.
  Часто употребляется в ситуации тоста, а также входит 

в стандартные формулы тоста: пить за чье-л. здоровье; ухо-
дящ. или устар. пить чье-л. здоровье; устар. предлагать здо-
ровье (кого-л.); Здоровье председателя!, За здоровье моло-
дых!, Ну, за здоровье!, Твое <ваше> здоровье! [тосты].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: здоровье родителей.
 • ПРИТЯЖ: мое <твое> здоровье.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Показатели здоровья: эталон здоровья; светиться здоровьем; 
Он (так и) пышет здоровьем.
Сохранение здоровья: полезный для здоровья, следить за здо-
ровьем, заботиться о здоровье; беречь здоровье; поддержи-
вать <укреплять, поправлять, восстанавливать> здоровье, 
сохранить здоровье.

Вред здоровью: опасный <вредный> для здоровья; ущерб 
здоровью, удар по здоровью; угрожать здоровью; разрушать 
<губить> здоровье; испортить <расстроить> здоровье; 
терять здоровье, рисковать здоровьем; здоровье пошатну-
лось, разг. Здоровья нет <не стало>.
Пожелания здоровья: желать здоровья; Дай Бог ему <тебе, 
вам> здоровья!; Здоровья тебе, счастья!; На здоровье! [веж-
ливый ответ на благодарность за еду].
 Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе 

не помогут (И. Бунин). Еще бы не любить такого безукориз-
ненного мужа, который если и изменяет супружескому долгу, 
то только в дальнем плавании и единственно ради здоровья! 
(К. Станюкович). Здоровье и зубы потеряла во время войны, 
в голодуху, когда кору ели (Ю. Трифонов). Я больше этого 
не употребляю. Здоровье дороже (В. Аксенов).
СИН: высок. или церк. здравие [Желаю здравия и благополу-
чия!; Ставить свечку за здравие], разг. здоровьице, разг. здо-
ровьишко, разг. здоровьечко; АНА: благополучие; АНТ: нездо-
ровье [жаловаться на нездоровье]; упокой [Хотел я выпить 
за здоровье, / А пить пришлось за упокой (М. Исаковский)]; 
ДЕР: здоровяк, здоровячка.
◊ (Делайте что-л.) на здоровье! ‘Говорящий не возражает, 
чтобы А1 сделал что-л.’. [А. С.]

ЗДРАВООХРАНЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; офиц.
Всемирная организация здравоохранения; работники систе-
мы здравоохранения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Система предпринимаемых обществом мер, на-
правленных на поддержание здоровья и медицинское обслу-
живание населения страны или города A1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
A1 • РОД: здравоохранение России <Екатеринбурга>.
 • ПРИТЯЖ: наше здравоохранение.
 • КАКОЕ: шведское <итальянское> здравоохранение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Министр <министерство, департа-
мент> здравоохранения; качество здравоохранения; расходы 
на здравоохранение; реформировать здравоохранение; Здра-
воохранение (было) поставлено хорошо <плохо>.
 Возникали мысли […] о хронической нехватке санитарок, 

нянечек. Вечная беда нашего здравоохранения (И. Грекова). 
Их цель – привлечь внимание общества к проблемам здраво-
охранения (А. Андреев). По всей стране шли собрания возму-
щенных граждан, а уж в системе здравоохранения все эти 
мероприятия проводились с особым вдохновением (Л. Улиц-
кая). Страховые медицинские организации не входят в си-
стему здравоохранения (Закон «О медицинском страховании 
граждан в РФ»).
АНА: медицина; ДЕР: Минздрав; здравоохранительный 
[здравоохранительная программа]. [А. С.]

ЗДРА́ВСТВОВАТЬ, ГЛАГ; -твую, -твует; НЕСОВ; СОВ нет.
здравствовать 1.1, только в форме ПОВЕЛ в функции междо-
метия.
Здравствуйте, дети; Здравствуй, Коля. 
ЗНАЧЕНИЕ. [Употребляется в качестве нейтральной форму-
лы приветствия и ответа на приветствие, которую человек 
произносит, встретив другого человека, чтоб показать, что он 
готов к контакту с ним]. 
  1. Форма ПОВЕЛ МН здравствуйте употребляется по от-

ношению к нескольким людям или к одному человеку, к ко-
торому говорящий обращается на «вы». Форма ПОВЕЛ ЕД 
здравствуй употребляется по отношению к одному человеку, 
к которому говорящий обращается на «ты», причем только 
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в ситуации, когда между говорящим и адресатом существует 
дистанция – например, при обращении к чужому ребенку или 
к близкому человеку после долгих лет разлуки. (В прочих си-
туациях не используется ни одна из описываемых форм, а ис-
пользуются другие слова, такие как привет, здорово и пр.). 
Кроме того, форма здравствуй употребляется при обращении 
к неодушевленным объектам: Здравствуй, старость; Здрав-
ствуй, столица.
2. В форме ПОВЕЛ МН наряду с нейтральным здравствуй 
употребляется обиходный вариант здрасьте, который содер-
жит оттенок фамильярности.
3. Помимо здравствуйте, здравствуй существуют следую-
щие формулы приветствия: Привет, разг. Здоро́во (обе ис-
пользуются в случае обращения на «ты»), а также Доброе 
утро, Добрый день и Добрый вечер (их использование не за-
висит от обращения на «вы» или на «ты»). В российской ар-
мии командир или старший по званию может приветствовать 
младших словами Здравствуйте, товарищи!, на что они отве-
чают Здравия желаем, присоединяя воинское звание: Здравия 
желаем, товарищ мичман <младший лейтенант, генерал>! 
Все формулы приветствия могут соединяться с обращением 
по имени или по имени и отчеству: «Здравствуйте, Инна Ан-
тоновна!» – «Андрюш, привет!». Устное приветствие часто 
сопровождается принятыми в этикете жестами. Военнослу-
жащие, здороваясь друг с другом, отдают честь.
 Женщина обернулась, улыбнулась печально и крепко об-

няла Ольгу. – Здравствуй, родная (А. Маринина). – Здрав-
ствуй, – сказала девочка. – Меня зовут Ита, и я не люблю, 
когда на меня долго смотрят и молчат (В. Базанов). Пришли 
двое, мужчина и женщина. – Здравствуйте! У нас коопера-
тив, готовим армянскую еду (А. Моторов). Женщина поздо-
ровалась официально: «Здравствуйте» (М. Трауб).
СИН: разг. Привет, Приветик, разг.-сниж. Здоро ́во, разг. 
уходящ. Салют, необиходн. Приветствую вас, Вас привет-
ствует (радиостанция «Маяк»), Добрый день, Доброе утро, 
Добрый вечер, уходящ. Мое почтение, воен. Здравия желаю; 
АНТ: До свидания, Прощайте, разг. Пока, До встречи, Всего 
хорошего, Всего доброго, разг. До скорого.
здравствовать 1.2, только в форме ПОВЕЛ МН в функции 
междометия [тж используется сокращенная форма Здрась-
те!]; ирон.
«Вы должны заплатить сто тысяч». – «Здравствуйте! От-
куда я возьму столько денег?!»
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Говорящий выражает очень сильное удивление 
и недовольство по поводу ситуации А1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ну вот, здравствуйте, Здравствуйте, 
пожалуйста, Здравствуйте <Здрасьте>, приехали!; Здрав-
ствуйте, я ваша тетя.
 У вас есть вакцина? Нет? Здравствуйте, пожалуйста! 

Что же вы собираетесь здесь делать? (К. Паустовский). То 
было девять лет, а то, здравствуйте пожалуйста, сразу де-
сять! (А. Слаповский). – Здравствуйте, я ваша тетя! – вос-
кликнул Римский и добавил: – Еще сюрприз! (М. Булгаков).
СИН: Вот здорово!; Вот это да!; Ничего себе!; Вот так 
так!; Ну и ну!; Вот тебе (и) на!; Вот так сюрприз!; Приеха-
ли!; Снова здоро́во!
здравствовать 2, уходящ. или необиходн.
Они здравствуют и поныне <до сих пор>; Желаю вам здрав-
ствовать; Они живут и здравствуют. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 здравствует ‘Человек А1 жив, здоров, и в его 
жизни все благополучно’.
  1. В сочетании с ныне, тогда, все еще, обычно в форме 

ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ, значит ‘Человек А1 жив в описываемое 

время, обычно в противоположность людям, уже умершим’: 
Иногда понимаю покойного Сэлинджера и ныне здравствую-
щего Пелевина (Т. Соломатина); Вслед за воспоминанием 
об Алымушке, о Смольном институте […] явились мысли 
о все еще здравствующем сластолюбце Бецком (Б. Евсеев).
2. Сочетание уходящ. или ирон. Желаю здравствовать обыч-
но используется при прощании, в качестве аналога до свида-
ния: – Ну, что ж, – сказал смотритель, уходя. – Желаю здрав-
ствовать (В. Шаламов).
 – Почему же ты не поздоровался со мной, бывший сбор-

щик податей? – заговорил Воланд сурово. – Потому что я не 
хочу, чтобы ты здравствовал, – ответил дерзко вошедший 
(М. Булгаков). От Курска до Днепра он горел десять раз, 
и за свою невероятную прыгучесть получил прозвище «бло-
ха» – поэтому-то и здравствовал, а не гнил в земле (И. Боя-
шев). С Новым годом! От всей души желаю здравствовать 
вам всем, чада мои ненаглядные – русые и черноволосые, 
с конопушками и кудряшками («Мурзилка», 2002). Сейчас 
в России живут и здравствуют люди, которые полагают, 
что выстрелить дешевле, чем договориться (Е. Козыре-
ва). Кроме пуделя, все герои этой истории до сего времени 
здравствуют. Жива и балерина, из-за которой произошло 
убийство (Л. Юзефович). Задолго до кончины ныне здрав-
ствующего Папы Римского […] Ватикан разрабатывает 
сценарии последующих после его смерти событий (Д. Ру-
бина).
СИН: быть здоровым, жить; АНА: благоденствовать, про-
цветать.
здравствовать 3, только в сочетании с да в форме НАСТ 3-Л 
ЕД и МН; офиц.
Да здравствует республика!; Да здравствуют участники 
съезда!
ЗНАЧЕНИЕ. Да здравствует А1 ‘Говорящий выражает свое 
хорошее отношение к объекту или явлению А1 и выражает 
желание, чтобы они начали или продолжали существовать 
и успешно развиваться, причем он хочет, чтобы другие люди 
знали о его отношении к А1’ [стандартная торжественная 
формула выражения хорошего отношения к объекту и поже-
лания успеха; часто употребляется в составе лозунгов].
  Шутливые употребления: Я уезжаю в Париж, буду жить 

там на те деньги, которые прислала твоя ярославская ба-
бушка на покупку имения – да здравствует бабушка! – а де-
нег этих хватит ненадолго (А. П. Чехов). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Да здравствует свобода <равенство, 
братство, справедливость, молодость, красота, искус-
ство>!, Да здравствует дружба народов!; Да здравствует 
конституция!; Да здравствует король <президент, импера-
тор>!, Да здравствуют герои <победители>!, Да здравству-
ют прекрасные дамы!; Да здравствует Франция! 
 Подымем стаканы, содвинем их разом! / Да здравству-

ют музы, да здравствует разум! (А. С. Пушкин). Тут 
в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик – 
в когортах, взбросив вверх копья и значки, страшно про-
кричали солдаты: – Да здравствует кесарь! (М. Булгаков). 
Товарищи солдаты, братья, долой кровавую войну! Да 
здравствует свобода! (В. Гроссман). Стены деревянных 
магазинчиков еще долго оставались исписаны мелом и раз-
ноцветными красками: «Юра!!!» «Да здравствует Гага-
рин!!!» «Ура!!!» (М. Палей). Аплодисменты нарастали 
и вскорe превратились в ритмическое грохотание с перио-
дическими возгласами […] «Да здравствуют члены Прези-
диума ЦК КПCC!», «Да здравствует вождь народов СССР 
товарищ Хрущев, наш Никита Сергеевич!» (В. Аксенов). 
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Красивая молодая девица с кустодиевскими формами и не-
казистый парень приколачивали над массивной дверью 
красное полотнище «Да здравствуют герои российской 
авиации!» (В. Синицына). 
СИН: виват, ура; АНА: слава, славься; АНТ: долой. [Т. К.]

ЗДРА́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР здрав, здра́ва, здрав, здра́вы, 
СРАВН редк. здра́вее.
Здравая мысль; вполне здравые соображения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором отражается хорошее знание 
действительности и разумная оценка ситуации и поэтому 
правильный’.
  Характеризуя ум, рассудок или (редко) человека, значит 

‘основывающийся на разуме и логике’. Читайте Рихтера, 
это – здравый, немецкий ум! (М. Горький); Во всем другом 
нормальный, здравый человек, а тут как резьба какая сверну-
лась (В. Распутин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Весьма <довольно, относительно, недо-
статочно> здравый; здравый рассудок <ум>, здравая идея; 
по здравом размышлении.
 В его речи проскальзывают здравые мысли насчет войны 

(М. Булгаков). – Такая глупая вера, не основанная на здравой 
логике в цифрах, нужна только попам, а не командующему 
эскадрой (А. Новиков-Прибой). Она сочиняла для него учеб-
ники по всем правилам тогдашней педагогики, внушая ему, как 
ей казалось, здравые понятия о человеке и мире (Г. Чулков). 
Вспомните о том, что вашим здравым и беспристрастным 
суждением вы спасете, быть может, еще несколько суще-
ствований (А. Газданов).
СИН: трезвый; АНА: здоровый; разумный, рациональный, 
логичный; продуманный, взвешенный; адекватный, разг. вме-
няемый; умный, мудрый; АНТ: безумный, сумасбродный, фан-
тастичный, опрометчивый; ДЕР: здравость; здраво; здраво-
мыслящий.
◊ здравый смысл см. СМЫСЛ; в здравом уме и твердой па-
мяти см. УМ. [А. С.]

ЗЕВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ зевну́ть, кроме 2.1.
зевать 1, СОВ зевнуть.
Мужчины, когда зевают, чаще прикрывают рот кулаком; Он 
явно устал: поминутно зевал, тер глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зевает от А2 ‘Испытывая желание спать, 
скуку или другое подобное состояние A2, в результате не-
произвольной физиологической реакции человек А1 широко 
и с напряжением открывает рот, делает вдох и быстро закры-
вает рот, делая выдох’ [по аналогии – о животных: Кот потя-
нулся на своей подстилке и сладко зевнул].
  Ослабленные употребления применительно к намеренному 

действию – обычно в контекстах, где А1 демонстрирует, что 
ему скучно: деланно <притворно, картинно> зевать.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
A2 • от РОД: от скуки.
 • КАК: устало <утомленно> зевать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко <протяжно> зевать; слад-
ко <блаженно, отчаянно> зевать; широко зевать, зевать 
до слез, зевать во весь рот <во всю пасть>.
 – А кто ж его знает, – ответил сторож, зевая и качаясь 

от зевоты (Ю. Домбровский). Я уставал следить за этой 
игрой, начинал потихоньку зевать и прощался (И. Андрони-
ков). Зевала, крестила рот, говорила: «Господи-батюшка, 
помилуй, отец, по грехам нашим» (И. Грекова). Зевнув украд-
кой от старухи в ладошку, приемщица подивилась, как мало 

сегодня у нее посетителей (В. Михальский). Через много лет 
я узнал, что многие перед смертью зевают (В. Каверин).
ДЕР: зевота, зевок; зевательный.
зевать 2.1, СОВ нет; разг.
Сам виноват, что кошелек вытащили: не надо зевать; Не зе-
вай: ты же видишь, что очень ему нравишься!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зевает ‘Будучи в нерешительности, человек 
А1 не делает того, что нужно, в результате чего упускает воз-
можность получить что-то хорошее или предотвратить что-то 
плохое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в отрицательных, 
вопросительных или условных предложениях или в контек-
сте модальных слов: Не зевай; Зачем зеваешь?; Тут можно 
хорошо заработать, если не зевать; Нельзя зевать.
 Покойный сталинский лауреат, как известно, не зевал 

по части приобретения антиквариата (О. Волков). Тут же 
деньги валяются прямо-таки на земле! Их хватает каждый, 
кому не лень. Я не понимаю, чего вы зеваете? (В. Катаев). Мо-
роз не велик, а зевать не велит: как грянет – разом землю 
и воду скует льдом (В. Бианки).
СИН: медлить, груб. телиться, сленг тормозить, разг. спать 
[Я ему кричу: «Быстро хватай!» – а он опять спит!], разг. хло-
пать ушами; АНА: прозевать; зазеваться; АНТ: устар. бдеть, 
глядеть в оба; ДЕР: разг. разиня, разг. раззява, разг. зевака.
зевать 2.2, преим. в форме СОВ; спорт. разг.
Зевнуть ферзя <дамку>; зевнуть мат в один ход; Он все вре-
мя зевает мяч; Он опять зевнул гол.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зевнул А2 ‘Невнимательно играя, человек А1 
потерял фигуру или очко А2 или допустил плохую для себя 
ситуацию А2 в игре’ [о шахматах, шашках и спортивных иг-
рах, где требуется забить мяч в ворота].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зевнуть ладью <контратаку>.
 Бареев, не заметив тонкий ход соперника […], на ровном 

месте зевнул фигуру (Л. Народицкий). Кто-то уже выигры-
вает и вдруг в последний момент зевает ферзя! (М. Чулаки). 
Чемпион начал нервничать и «зевнул» ладью (А. Городниц-
кий). [Топалов] не сумел реализовать три лишние пешки, но, 
вместо того, чтобы форсировать вечный шах, «зевнул» мат 
(«Наука и жизнь», 2008). Первый тайм прошел сухим, во вто-
ром, на 53-й минуте, защитники зевнули, Гоша получил мяч 
и немедленно вколотил его в свой любимый правый верхний 
(А. Слаповский).
АНА: потерять; пропустить; проворонить, прозевать. 
[А. С.]

ЗЕВНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.; 
см. ЗЕВА ́ТЬ.

ЗЕЛЕНЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е ́ю, -е́ет; НЕСОВ; СОВ позеленеть, 
кроме 1.1 и 1.2.
зеленеть 1.1, СОВ нет.
Вовсю зеленеть; пышно зеленеть; Повсюду уже зеленела 
трава.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зеленеет в А2 ‘Повторяя или начиная есте-
ственный цикл своего развития, растущее в месте А2 расте-
ние А1 имеет или начинает иметь зеленый цвет’.
  Метонимические употребления применительно к покрыто-

му растениями пространству в роли А1: Южный склон холма 
начинал зеленеть.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Трава <береза> зеленеет.
А2 • ГДЕ: На южном склоне уже зеленеет (кустарник); В до-

лине зеленеют (виноградники).
 Была весна, все цвело и зеленело, и вид сверху был неза-

бываемый (В. Катанян). Попав в тень чуть зеленеющих лип, 
писатели первым долгом бросились к […] будочке с надписью 
«Пиво и воды» (М. Булгаков). В саду у нас дорожки совсем 
уже размякли, зеленеет мелкая травка (Н. Н. Пунин). Эти 
встречи происходили весной, […] когда начинают зеленеть 
деревья, зацветают кусты (К. Станиславский). Обозы «каде-
тов» утонули за плоским горизонтом едва начинающей зеле-
неть степи (А. Н. Толстой). 
АНА: расти, расцветать; АНТ: засыхать.
зеленеть 1.2, СОВ нет; наррат.
Впереди зеленели луга; Прозрачный лес один чернеет, / И ель 
сквозь иней зеленеет (А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зеленеет в А2 ‘Зеленый объект А1 виден на-
блюдателю в месте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На горизонте) зеленела полоска моря.
А2 • ГДЕ: зеленеть вдали <за горой, на склоне>.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных утвердительных предложениях обычно предше-
ствует подлежащему: Вокруг зеленели поля.
 Перед глазами зеленела над снежной крышей елка (В. Ги-

ляровский). Они стали осторожно спускаться по обрыви-
стому склону к равнине, что светло зеленела от солнца дале-
ко внизу (С. Осипов). Сверху им […] было видно далеко вглубь. 
Сквозь водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли 
(Е. Замятин). Невысокие Жигулевские горы мощно зеленели 
с правой стороны (И. Ильф, Е. Петров). Здесь зеленели флако-
ны с какими-то духами, и особенно выделялась одна толстая, 
узорная пробка с петухом (Ю. Домбровский). 
СИН: устар. или прост. зеленеться.
зеленеть 2.1
Быстро <медленно, постепенно> зеленеть, немного позеле-
неть; Раствор на глазах зеленеет; Медь со временем зелене-
ет; Трубы совершенно позеленели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зеленеет от А2 ‘Объект А1 становится зе-
леным или более зеленым в результате воздействия фактора 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Котел позеленел; Бронза зеленеет.
А2 • от РОД: позеленеть от времени <от влаги, от сырости>.
 Бромид азарона весьма непостоянен; он изменяется, зе-

ленея от действия света и воздуха (А. Бутлеров). Это был 
пороховой погреб, в котором лежали снаряды, позеленевшие 
от воды («Спортсмен-подводник», 1964). Гондольер повез 
меня по главным каналам, желая показать товар лицом, все 
эти дворцы, статуи и прочие красоты, которые позеленели 
от сырости (А. Беляев). На черном выступе пылавшего ка-
мина позеленевшие от времени бронзовые часы показывали 
полночь (В. Шишков). Небо на востоке уже предрассветно 
зеленело (М. Горький).
КОНВ: зеленить.
зеленеть 2.2, чаще в форме СОВ.
Он позеленел от зависти; Он прямо позеленел; Он весь так 
и позеленел от досады.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 позеленел от А2 ‘Лицо человека А1 утратило 
свой естественный цвет и начало иметь цвет, немного похо-
жий на зеленый, из-за того, что А1 испытывает сильное не-
приятное чувство А2’.

  Метонимические употребления применительно к лицу че-
ловека в роли А1: Его лицо позеленело от бешенства.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: позеленеть от злобы.
 Дальние и близкие знакомые дивились, а враги зеленели 

от зависти (Е. Рубин). Горький, зеленея от волнения, гово-
рил речь: – Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия 
навалится стомиллионным брюхом на Европу! (И. Бунин). 
Визжит Ляля, басом ревет толстощекий Вася и хрипит, за-
дыхается позеленевший от бешенства Ленька (А. Пантеле-
ев). Мимо Бунчука казаки потащили Назарова, позеленевшего 
от страха председателя Круга Волошинова и еще несколько 
человек (М. Шолохов).
АНА: меняться в лице, изменяться в лице; темнеть (лицом), 
синеть, желтеть. [А. С.]

ЗЕЛЁНКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; разг.
Летом коленки у него вечно были в зеленке; Шов надо как 
можно чаще обрабатывать зеленкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жидкость зеленого цвета, представляющая со-
бой спиртовой раствор бриллиантовой зелени и обладающая 
обеззараживающими свойствами’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пузырек зеленки; палец <коленка, щека> 
в зеленке; мазать <обрабатывать> зеленкой; Он был весь 
в зеленке.
 Сижу у телевизора вся в зеленке, скучно ем яблоко и тво-

рог (больше ничего нельзя) (С. Спивакова). У внука было не-
счастное лицо, обмазанное зеленкой (И. Муравьева). Эти 
нарывы вспыхивали всё новые и новые от неизвестных при-
чин, их мазали зеленкой, цинковой и стрептоцидовой мазью, 
но они не заживали (А. Солженицын).
СИН: бриллиантовая зелень; АНА: йод; фукорцин; перекись 
водорода. [А. С.]

ЗЕЛЁНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР зе́лен, зелена́, зе́лено, зелены́ 
и зе́лены; СРАВН зелене ́е.

зеленый 1.1 ‘цвета травы’: зеленая краска.
зеленый 1.2 ‘живой’: Ветка еще совершенно зеленая.
зеленый 1.3 ‘изменивший естественный цвет’: зеленое от злости 
лицо.
зеленый 2 ‘состоящий из живых растений’: зеленый массив.
зеленый 3.1 ‘неспелый’: Персики еще совсем зеленые.
зеленый 3.2, перен. ‘неопытный’: зеленый юнец.
зеленый 4 ‘приготовленный из зеленой части растений’: зеленые щи.
зеленые 5 ‘защитники окружающей среды’: партия зеленых.
зеленый 6.1, ист. ‘входящий в нерегулярные вооруженные форми-
рования времен Гражданской войны’: «зеленые банды».
зеленые 6.2, ист. ‘нерегулярные вооруженные формирования вре-
мен Гражданской войны’: банды «зеленых».

заленый 1.1
Зеленая краска; зеленые глаза; зеленый цвет; Изумруд – зеле-
ный, а рубин – красный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такого цвета, как трава весной и летом’ [тж 
о самом цвете].
  1. Метонимические употребления применительно к ин-

струментам для письма, которые пишут зеленым цветом: зе-
леный карандаш <фломастер, маркер>, зеленая ручка.
2. В функции СУЩ СРЕДН значит ‘одежда зеленого цвета’: 
У крайнего столика сидела женщина, вся в зеленом (В. На-
боков).
3. Один из семи цветов спектра и цветов радуги.
4. Коннотации: незрелость; связь с природой.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нежный зеленый; ядовитый зеленый; зе-
леный оттенок <отсвет, отблеск>; зеленая вода, зеленое 
стекло, зеленый шарф, зеленая крыша; зеленая лампада, зе-
леный фонарь <прожектор, луч прожектора>, зеленый свет 
(лампы) [см. тж ◊]; зеленые чернила, зеленый краситель; зеле-
ные бактерии, зеленые водоросли; зеленый сигнал светофора; 
отливать зеленым; На переходе зажегся <замигал> зеленый 
свет.
 Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабине-

те докторской квартиры (М. Булгаков). – Листья зеленые, – 
говорю я, – оттого что в них имеется красящее вещество 
хлорофилл (М. Зощенко). На Москва-реке лед берут, видно 
лошадок, саночки и зеленые куски льда (И. Шмелев). Зелень 
под солнцем такая яркая, зеленая до невероятности! (В. Ве-
ресаев). Мальчик лежал в зеленой вонючей луже и тяжело 
бредил во сне (В. Катаев).
АНА: изумрудный, салатовый, оливковый, малахитовый, 
хаки, болотный; ДЕР: зелень; прозелень, зеленца; зелёнка; 
зеленоватый, зелененький; -зеленый [желто-зеленый], зеле-
но- [зелено-бурый], зелено… [зеленоглазый]; зеленеть, зеле-
нить.
зеленый 1.2
Зеленая листва; зеленый побег <стебель>; зеленые посевы; 
Ветка еще совсем <совершенно> зеленая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся в активной стадии своего роста 
и имеющий зеленый 1.1 цвет [о растениях и их частях].
 Всю зиму зеленого росточка не видел, все осинки ободрал 

(В. Бианки). Стайка воробьев врассыпную бросилась с ку-
ста сирени, на котором держались все еще зеленые листья 
(М. Бубеннов). Деревья, за сохранение которых идет посто-
янная борьба, у нас зеленые лишь 4–5 месяцев в году («Мир 
& Дом. City», 2004.04.15). Почему елки всю зиму зеленые? 
(С. Черный). Перед глазами за окнами выброшенные елочки – 
еще зеленые («Биология», 2003.01.01).
АНА: живой; сочный; АНТ: сухой, высохший, засохший; ДЕР: 
вечнозеленый; зеленеть.
зеленый 1.3
Совершенно зеленое от болезни лицо; зеленый цвет лица.
ЗНАЧЕНИЕ. Зеленый от А2 ‘Утративший естественный цвет 
и начавший иметь цвет, немного похожий на зеленый 1.1, 
из-за плохого физического или душевного состояния А2’ [о 
лице].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: зеленый от болезни <от усталости>.
 Зеленые лица показались из кают, осунувшиеся, измучен-

ные качкой (В. Немирович-Данченко). «Совершенно зеленое, 
прокуренное лицо, – оборвал его незнакомец, – лицо курильщи-
ка» (А. Белый). Мы вшестером забрались в чью-то машину 
и поехали по валютным барам […]. В девять утра прита-
щился Гюнтер с зеленым лицом и черными кругами под гла-
зами (Б. Левин). У раненых были совершенно зеленые лица 
(Е. Скобцова (Кузьмина-Караваева)). Испитые зеленые лица 
говорили о многолетнем сиденье в подвале (Д. Н. Мамин-Си-
биряк).
АНА: желтый; темный, землистый, черный; ДЕР: позеле-
неть.
зеленый 2, КР и СРАВН нет.
Зеленая поляна; зеленая зона; Вся равнина была уже зеле-
ная.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Покрытый живыми зелеными 1.2 растениями 
или состоящий из таких растений’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зеленый массив, зеленая изгородь, зеле-
ные насаждения.

 Вдоль зеленых дорожек стояли статуи (В. Каверин). 
Могилка […] зеленая – травяная, мягкая (И. Шмелев). Они 
вбежали в лес, побежали по зеленой лесной дороге и, запы-
хавшись от бега, встали под большой березой (В. Шефнер).
АНА: цветущий, в цвету; ДЕР: зеленеть, озеленять.
зеленый 3.1
Зеленые бананы <помидоры>; зеленая земляника <ягода>; 
Персики еще совсем зеленые; Наелись зеленой смородины – 
теперь животы болят.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неспелый и поэтому обычно зеленого 1.1 или 
более зеленого 1.1, чем в спелом состоянии, цвета’ [обычно 
о ягодах, фруктах и овощах].
 Спелую ягоду возьмет, а зеленую на кусте оставит: пусть 

себе зреет (С. Маршак). Из-под листиков выглянули самые 
молодые любопытные ягодки, еще совсем зеленые (В. Ката-
ев). [Клубника] еще зеленая, кислая, скулы сводит (А. Муса-
тов). Если бы Адам был солдатом, то он съел бы в раю яблоко 
зеленым (Б. Шкловский).
СИН: неспелый, незрелый; АНТ: спелый, зрелый.
зеленый 3.2, перен.
Зеленый юнец; зеленая молодежь; Совсем зеленых новобран-
цев отправляли на земляные работы; Зелен еще меня учить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неопытный’ [по коннотации незрелости].
 В начале службы, совсем зеленым, Ащеулов видывал и ата-

мана Платова (Ю. Давыдов). Граф Данило. […] Одна из тех 
ролей, на которых, будучи совершенно зеленым актером, 
я учился оправдывать поступок героя (Г. Васильев). Корре-
спонденты вербовались главным образом из деревенской ин-
теллигенции: волостных писарей и сельских учителей, таких 
же зеленых юнцов (В. Катаев). Видимо, он даже понял, что 
перед ним совершенно зеленый матрос (В. Голованов). Я сра-
зу понял, насколько Леня зелен в нашем деле (Е. Рубин).
СИН: неопытный, молодой, юный, желторотый; АНТ: зре-
лый, опытный, взрослый.
зеленый 4, КР и СРАВН нет.
Зеленый горошек; зеленые щи; В окрошку кладут не репча-
тый, а зеленый лук.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий из зеленой 1.1, обычно травянистой, 
части съедобных растений или приготовленный из такой ча-
сти’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зеленая фасоль <спаржа>; зеленый са-
лат, зеленый борщ; зеленый корм.
 Щавель и другие ингредиенты придают зеленому борщу 

характерный зеленый цвет (Интернет). [Рис] хорошо сочета-
ется с морковью, сладким перцем, зеленой фасолью, сладкой 
кукурузой («100% здоровья», 2003.01.15).
зеленые 5, в функции СУЩ; ОДУШ; только в форме МН; 
на письме часто в кавычках.
Движение зеленых; партия <союз> зеленых; зеленые России 
<Германии, США>; Зеленые провели митинг против откры-
тия этого производства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Общественное движение, которое борется 
за охрану окружающей среды, или люди, представляющие 
это движение’.
 Каковы, по-вашему, перспективы борьбы «зеленых» про-

тив ядерных отходов? («Известия», 2002.07.14). На Западе 
экология стала политикой, в правительствах побеждают 
зеленые («Октябрь», 2002). Лазание по склонам за «зелены-
ми» […] ничего не дало – борцы за экологию удачно уходили 
от преследования («Известия», 2001.08.26).
АНА: пацифисты, экологисты; Гринпис.
зеленый 6.1, КР и СРАВН нет; на письме часто в кавычках; 
ист.
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Зеленые повстанцы <банды>; зеленые партизаны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который входит в нерегулярные воору-
женные формирования времен Гражданской войны, не входя-
щие ни в Белую гвардию, ни в Красную армию’.
 Смеется и беспалый Мокеич, и выпоротый недавно Кап-

люга, […] и вся лесная, зеленая братия (Б. Савинков). Крас-
ноармеец Охрим оказывается «зеленым» шпионом (Интер-
нет).
зеленые 6.2, в функции СУЩ; ОДУШ; только в форме МН; 
на письме часто в кавычках; ист.
Банды зеленых; нападение «зеленых»; попасть <податься> 
к зеленым; воевать за зеленых.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нерегулярные вооруженные формирования 
времен Гражданской войны, не входящие ни в Белую гвар-
дию, ни в Красную армию, или люди, входящие в эти фор-
мирования’.
 Появились еще зеленые, – особая разновидность атаман-

щины, – убежденные дезертиры, и там, где леса и горы, – 
там и они (А. Н. Толстой). По слухам, за перевалом – банды 
зеленых с пулеметами (З. Рихтер). Отступление, плен, бег-
ство из плена, и вот она в горах, в отряде зеленых (А. Весе-
лый). Отряд выступил из Киева на борьбу с кулацкой бандой 
«зеленых» (Н. Дубов).
АНА: белые; красные; махновцы.
зеленые 7, в функции СУЩ; только в форме МН; на письме 
часто в кавычках; разг.
Десять тысяч зеленых; расплатиться зелеными.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Доллары’.
 Зритель готов даже платить за это «зелеными» («Куль-

тура», 2002.04.01).
СИН: доллары, зелененькие, разг. баксы, сленг бачи.
◊ мо ́лодо-зе ́лено ‘говоря о чьих-л. поступках, говорящий 
оценивает их отрицательно и объясняет неопытностью’: 
Пальто на нем легкое, демисезон, того гляди простудится. 
Эх, молодо-зелено (А. П. Чехов); Елки зеленые см. ЁЛКА; 
зеленые береты см. БЕРЕ ́Т; зеленый змий ‘алкоголь’: тяга 
к зеленому змию; зеленый коридор см. КОРИДО ́Р; зеленый 
свет см. СВЕТ; зеленый сыр см. СЫР; тоска зеленая см. 
ТОСКА ́; зеленая улица см. У ́ЛИЦА; зеленый чай см. ЧАЙ. 
[А. С.] 

ЗЕ́ЛЕНЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН неупотр.
зелень 1 ‘живая листва или трава’: Домик утопает в зелени.
зелень 2, необиходн. ‘зеленый оттенок’: Ее серые глаза слегка от-
ливали зеленью.
зелень 3 ‘травянистая часть съедобного растения’: Старайтесь 
есть больше зелени; зелень сельдерея.
зелень 4 ‘зеленый налет’: Медная пластина вся покрылась зеле-
нью.
зелень 5, спец. ‘зеленый краситель’: бронзовая <малахитовая зе-
лень>.

зелень 1
Домик утопает в зелени <в цветушей сирени>; Из окна видна 
зелень садов.
ЗНАЧЕНИЕ. Зелень А1 ‘Большое количество покрытых листь-
ями растений А1’ [тж о самих листья: зелень листвы <листь-
ев>].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зелень берез <кленов>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Светлая <яркая, темная, изумрудная, ма-
лахитовая, ядовитая> зелень; молодая <увядающая> зелень; 
густая <пышная, буйная> зелень, чахлая зелень; зелень тра-
вы, зелень бульвара <сквера>; Сады стояли все в зелени.

 Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, / Остров неве-
зения в океане есть (Л. Дербенев). Прекрасные места – кру-
гом зелень, тишина (Ю. Никулин). Зелень кленов яркая, ло-
зин и берез – нежная, бледная (И. Бунин). Из окон шестого 
этажа я с младенчества видел только зелень садов, курчаво 
уходящих к Екатерининской (Д. Самойлов). По вечерам за-
жигаются редкие окна, просвечивая сквозь зелень кустов 
(Ф. Кнорре). Вместе с водой реки Данхэ кончилась и зелень 
оазиса Сачжеу (В. Обручев).
АНА: листва, растительность, заросли.
зелень 2, необиходн.
Зелень мхов; Ее серые глаза слегка отливали зеленью; Между 
мазками гуаши проглядывает зелень фона.
ЗНАЧЕНИЕ. Зелень А1 ‘Зеленый цвет или оттенок цвета объ-
екта А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зелень воды.
 Кашель прекратился, с лица сошла зелень (И. С. Тургенев). 

Небо было на закате оранжевым, а над головой переходило 
в зелень (В. Дудинцев). Медведев постоял у окна, разглядывая 
белую букашку бота, влипшую в зелень морской воды (Д. Ка-
ралис). Мех был фиолетовый, а пальто отдавало в зелень 
(М. Дьяконов).
АНА: зеленца.
зелень 3
Старайтесь есть больше зелени; Осталось бросить зелень – 
и суп можно подавать; Мелко порежьте корень или зелень 
сельдерея.
ЗНАЧЕНИЕ. Зелень А1 ‘Съедобная травянистая часть расте-
ния А1, само растение со съедобной травянистой частью или 
совокупность таких растений как вид пищи’.
  Основные виды зелени: салат, зеленый лук, петрушка, ук-

роп, кинза, сельдерей, базилик, эстрагон, шпинат, щавель.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зелень сельдерея <петрушки>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежая зелень, тепличная зелень; салат 
<форель, пирог> с зеленью; добавлять зелень, заправлять 
(суп) зеленью; выращивать зелень.
 Ядрицу […] снять с огня, заправить маслом и зеленью 

(«Наука и жизнь», 1979). Когда можно считать, что муж-
чина превратился из любовника в мужа? – Когда вместо 
цветов он начинает покупать зелень (Анекдот). В мяс-
ной бульон с говядиной положить […] корень и зелень пе-
трушки, корень и зелень сельдерея («Октябрь», 2003). Ма-
ленький огородик со свежей зеленью окажется полезен 
и при приготовлении различных блюд («Мир & Дом. City», 
2003.04.15).
АНА: коренья, специи, приправы, пряности; ботва; ДЕР: зе-
ленщик, зеленщица.
зелень 4
Тронутый <подернутый, покрытый> зеленью; Медная пла-
стинка вся покрылась зеленью; Хлеб лучше выбросить – тут 
явная зелень.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Зеленый налет, образующийся от времени 
на поверхности объекта’.
 Рука ее стала удлиняться, как резиновая, и покрылась 

трупной зеленью (М. Булгаков). Постояли перед Медным 
Всадником, пожалели, что некогда отцы города счистили зе-
лень – прекрасную черно-зеленую патину (К. Вагинов). Иван 
Дмитриевич увидел […] чересчур густую и яркую, ненату-
ральную зелень на медной пластине с инициалами (Л. Юзе-
фович).
АНА: зеленца; налет, патина, плесень.
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зелень 5, спец.
Бронзовая зелень; малахитовая зелень.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Зеленый краситель’ [в составе названий кра-
сок].
 Такие названия, как киноварь, малахитовая зелень и дру-

гие, вошли в наш язык как стандартные цвета красок (А. Бе-
техтин). Дома еще недавно пестро расписывали красками, 
зеленью, ультрамарином, белилами (Б. Шергин).
◊ бриллиантовая зелень [разг. зелёнка] ‘наружное антисеп-
тическое лекарственное средство в виде темно-зеленой жид-
кости’. [А. С.]

ЗЕМЕ́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
земельный 1
Земельный участок <надел>; земельные угодья; земельный 
фонд государства.
ЗНАЧЕНИЕ. От земля 3.2.
 Главное богатство Прокопьевского монастыря заклю-

чалось в земельных угодьях, захваченных еще до основания 
Усторожья (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Я купил в Леге, непо-
далеку от Сан-Риоля, одноэтажный каменный дом с садом 
и свободным земельным участком (А. Грин). До сих пор там 
нередки споры из-за земельных границ (К. Станюкович).
АНА: территориальный; ДЕР: земле… [землевладение, зем-
лепашец, землепользование].
земельный 2
Земельный кодекс; земельные отношения <споры>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который касается владения и пользова-
ния землей’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Земельное право <законодательство>; 
земельный налог, земельная рента; земельная реформа <по-
литика>, земельный фонд; земельный рынок; земельный ре-
сурс; земельный кадастр; земельное управление, земельный 
комитет; земельный вопрос.
 Врачебная практика и удачные земельные спекуляции дали 

Сальватору огромное состояние (А. Беляев). Земельные спо-
ры не могут быть решены ни нами с тобой, ни нашим ста-
ничным обществом (А. Веселый). В земельные дела Марти-
новна прежде не лезла (Б. Екимов).
АНА: аграрный. [А. С.]

ЗЕМЛЕДЕ́ЛИЕ, СУЩ; СР; -я.
Институт земледелия и растениеводства; Такие почвы не-
пригодны для земледелия; Следы первобытного земледелия 
обнаружены в самых различных частях земного шара.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обработка земли для выращивания на ней сель-
скохозяйственных растений, а также изучающий ее раздел 
агрономии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круглогодовое <устойчивое, орошаемое, 
мелиоративное, богарное> земледелие, экстенсивное <ин-
тенсивное> земледелие, трехпольное <паровое> земледелие; 
система земледелия, продукты земледелия; богиня земледе-
лия; возникновение <развитие> земледелия; заниматься зем-
леделием, специализироваться на общем земледелии.
 Земледелие дало человеку надежный источник питания 

и вызвало быстрый рост населения («Наука и жизнь», 1979). 
Земледелие, которое всех кормит, самое неуважаемое заня-
тие на свете («Звезда», 2002). Я что-то не очень определен-
но стал говорить о невыгодности земледелия в глухих лесных 
районах (Ф. Абрамов). Вопрос о развитии земледелия в Ита-
лии был в эти годы самой важной государственной пробле-
мой (М. Гаспаров). Кроме земледелия и садоводства, жители 
Нии занимаются еще добычей золота в горах (В. Обручев).

СИН: землепашество, агрономия; АНА: сельское хозяйство, 
агрокультура, агрикультура, растениеводство, почвоведе-
ние; ДЕР: земледелец; земледельческий; агро-. [А. С.]

ЗЕМЛЕТРЯСЕ́НИЕ, СУЩ; СР; -я.
Землетрясение на Гаити унесло жизни 220 тысяч человек; 
Новая разработка позволит предсказывать землетрясения 
с большей точностью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сотрясение земной поверхности, вызванное 
процессами в земной коре’.
  Интенсивность землетрясения обычно измеряют в баллах 

по 12-балльной шкале с помощью сейсмографов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильное <мощное, серьезное, слабое> 
землетрясение; разрушительное землетрясение; район зем-
летрясения, эпицентр <очаг> землетрясения; ударная вол-
на землетрясения, магнитуда землетрясения; последствие 
землетрясения, жертвы землетрясения; землетрясение в Ар-
мении <на Гаити>, спитакское <сычуаньское> землетрясе-
ние, землетрясение 1988-го года, землетрясение в 8 баллов; 
прогнозировать землетрясение, землетрясение уничтожило 
<разрушило> весь город.
 Землетрясение началось под утро. Первый же толчок раз-

рушил водонапорную башню (С. Довлатов). На наших широ-
тах возможны землетрясения силой до 6 баллов («Известия», 
2002.05.12). Получив новую квартиру, счастливец не желает 
думать о пожаре, землетрясении или наводнении (Э. Рязанов, 
Э. Брагинский). Где-то читал я, как однажды задолго до зем-
летрясения, когда ничего не чувствовали люди, но показывали 
приборы, животные начали тревожиться (Г. Бакланов). Он 
доказывал в своем докладе, что все попытки предсказывать 
землетрясения заведомо бесплодны, поскольку это «Промы-
сел Божий» (А. Городницкий).
АНА: цунами; ДЕР: сейсмический [сейсмическая активность, 
сейсмические волны, сейсмические карты, сейсмическая 
служба <станция>]. [А. С.]

ЗЕМЛЯ́, СУЩ; ЖЕНСК; -и́, ВИН зе́млю, МН нет, кроме 3.2 
и 3.3.

Земля 1.1 ‘планета’: Земля вращается вокруг Солнца.
земля 1.2 ‘мир’: самая маленькая птичка на всей земле.
земля 2.1 ‘почва’: Из-под колес полетели комья земли.
земля 2.2 ‘верхний слой почвы’: Не сиди на земле – простудишься!
земля 3.1 ‘суша’: Путешественники поняли, что земля рядом.
земля 3.2 ‘территория, которую можно использовать’: Земли у нас 
много.
земля 3.3 ‘часть территории’ [в составе топонимов]: Земля Фран-
ца-Иосифа.

Земля 1.1
Земля вращается вокруг Солнца; Луна – единственный спут-
ник Земли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Третья от Солнца планета Солнечной системы, 
на которой есть жизнь и живут люди’.
  Земля имеет форму не совсем правильного шара (земной 

шар), состоящего из нескольких оболочек: в центре – ядро, 
которое окружено вязкой мантией, поверхность Земли об-
разует относительно тонкая твердая земная кора. Твердая 
оболочка Земли, включающая земную кору и верхнюю часть 
мантии, называется литосферой. Литосфера граничит с вод-
ной оболочкой – гидросферой – и воздушной оболочкой – ат-
мосферой. Земля вращается вокруг Солнца по орбите, а так-
же вращается вокруг своей оси, проходящей через полюса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Планета Земля; притяжение Земли; 
спутник Земли; поверхность Земли [см. тж 2.2]; недра Земли; 
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северный <южный, магнитный> полюс Земли; климат Земли; 
население Земли; расстояние от Земли (до Марса); возникно-
вение жизни на Земле; Земля вращается; Земля остывает.
 Каковы размеры самых крупных кратеров, известных 

на Земле? (В. Обручев). [Анаксимандр] составил и первую 
в истории человечества карту Земли (Ф. Зелинский). Про-
фессор рассказал морякам о Тихом океане – гигантском углуб-
лении на поверхности Земли (И. Ефремов). Земля столкнулась 
с огромным небесным телом (А. Н. Толстой). Рано или поздно 
метеору суждено упасть на Землю («Знание – сила», 1932).
АНА: земной шар; ДЕР: земляне; земной, внеземной; гео… 
[география, геология, геофизика, геоцентрический].
земля 1.2
По всей земле прокатилась эпидемия испанки; Летучая 
мышь – самое маленькое млекопитающее на земле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мир, в котором живут люди’.
 Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – 

и выше (А. С. Пушкин). Это правда, чистая правда, самая 
чистая правда, какая есть на земле (Е. Шварц). Потоцкий 
быстро уяснил, что на земле есть две вещи, ради которых 
стоит жить (С. Довлатов). Нигде на всей земле нет красави-
цы, которая была бы достойна стать женою твоего храбро-
го сына (К. Чуковский). Мело, мело по всей земле / Во все пре-
делы. / Свеча горела на столе / Свеча горела (Б. Пастернак).
СИН: мир, вселенная, земной шар, свет [самое большое 
на свете животное]; ойкумена; ДЕР: земной.
земля 2.1
Земля здесь сухая, песчаная; Из-под колес полетели комья зем-
ли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рыхлое вещество, обычно бурого цвета, кото-
рое входит в состав поверхностного слоя Земли 1.1 и питает 
корни растений’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глинистая <суглинистая> земля, жир-
ная <сухая> земля; плодородная <бесплодная> земля; мерз-
лая <талая, раскисшая> земля, свежая <засохшая> земля; 
комья земли, бугорок земли; копать <пахать> землю, поли-
вать землю, удобрять землю, обрабатывать землю; посы-
пать <засыпать, забрасывать> землей; руки в земле; Земля 
подмерзла <схватилась, оттаяла>.
 Припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку 

(А. П. Чехов). В комнате запахнет сырой землей, сладкими 
опятами и дымом с картофельных полей (Ю. Коваль). Землю 
он выгребал руками и шашкой, не отдыхая ни минуты (М. Шо-
лохов). Земля в Юксинском крае повсюду была жирная, пло-
дородная (Г. Марков). Я корзинкой таскал плодоносную землю 
с так называемого маленького бульварчика – остатков зем-
ляного вала, когда-то обносившего город (В. Розов).
СИН: почва, грунт; АНА: порода; ДЕР: чернозём; землистый 
(цвет), земляной; земле… [земледелие, землепашец].
земля 2.2
Не сиди на земле – простудишься!; Парашют раскрылся 
только у самой земли; Земля была окутана морозным тума-
ном.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Верхний слой земли 2.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голая <сырая> земля; поверхность земли 
[см. тж 1.1]; юбка <коса> до земли; холод <тепло> от земли; 
согнуться <поклониться> до земли; никнуть к земле, све-
ситься до земли, наклониться к земле, падать <садиться> 
на землю; подняться <встать> с земли, оторваться от зем-
ли; удариться <разбиться> о землю; волочиться по земле; 
уйти <зарыться> в землю; торчать из земли; закапывать 
<зарывать> что-л. в землю, втыкать <вбивать> что-л. 
в землю. 

 Обычно, падая с такой высоты, умирают до удара о зем-
лю (Ю. Мамлеев). Снег еще глубок, но так зернист, что даже 
заяц проваливается до земли (М. Пришвин). Ветви яблонь 
гнулись до земли под тяжестью плодов (М. Горький). Когда 
мы в прямом смысле валились на землю от усталости, он 
спокойно отправлялся за дровами (Ф. Искандер). Самолет 
превращается в точку. До земли доносится замирающий ро-
кот моторов (С. Вишенков). Глухо-глухо, как из-под земли, 
звучит музыка (Е. Шварц). 
АНА: пол, дно; ДЕР: подземелье, землянка; землетрясение; 
земной, подземный, наземный; нар.-поэт. о́земь [удариться 
оземь]; земле… [землекоп, землеройка]; зем… [земснаряд].
земля 3.1
Путешественники поняли, что земля рядом; С мачты раздал-
ся крик «Земля!».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участок поверхности Земли 1.1, не покрытый 
водой’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Видна земля, Земли не видно; До земли да-
леко <недалеко, рукой подать>.
 Отсюда уйдем мы далеко, / Подальше от грешной зем-

ли! (Н. Ф. Щербина). Все бледнее делался призрак надежды 
на то, что [по льду] мы дойдем до земли (Н. Шпанов). Те-
перь до земли можно добраться и пешком, если льды окон-
чательно преградят нам плавание (В. Обручев). Они плыли 
в напряжении, ожидая с каждым взмахом весел, что вот-вот 
покажется впереди земля (Ч. Айтматов).
СИН: суша; АНА: твердь, берег; АНТ: вода, море; ДЕР: зем-
новодный.
земля 3.2, МН зе́мли, земе́ль, зе́млям.
Земли у нас много; Освободившиеся земли можно использо-
вать для строительства; Земля <земля> – крестьянам, фаб-
рики – рабочим! [лозунг первых лет Советской власти].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участок земли 3.1, рассматриваемый с точки 
зрения его использования’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пахотная земля; целинные <залежные> 
земли; фермерская <муниципальная> земля, земли колхоза; 
гектар <сотка, десятина> земли, клочок <участок> земли; 
использование <освоение> земли; осушение <орошение, ме-
лиорация, рекультивация> земель; заболачивание земли; за-
кон о земле; купить <арендовать, заложить> землю; ввести 
землю в сельскохозяйственный оборот.
 Земля ваша, реки, озера и вся рыба в них – ваши! (В. Шиш-

ков). Он верил в то, что воюет за будущее Германии против 
неполноценных славян, которые захватили огромные земли, 
не умея их обрабатывать (Ю. Семенов). Гений – это как зем-
ля, а таланты – ее использующие пахари (М. Пришвин). 
СИН: территория; АНА: пространство; ДЕР: землица; зе-
мельный; земле… [землевладелец, землепользование].
земля 3.3, МН зе́мли, земе́ль, зе́млям.
Собиратель земель русских; побывать в заморских землях; 
Земля Франца-Иосифа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участок земли 3.1, являющийся отдельной гео-
графической или административной территорией’.
  1. Используется в форме ЕД в составе географических на-

званий – обычно наименований островов и архипелагов: Ог-
ненная Земля, Новая Земля, Баффинова Земля; Святая земля 
[Палестина].
2. Используется в качестве обозначения административно-
территориальных единиц в Германии и в Австрии: Саарбрю-
кен – столица земли Саарланд; Австрия – федерация в соста-
ве девяти земель.
 Обитательницы Огненной Земли ходят нагими и нисколь-

ко не стесняются этого (В. Вересаев). В экономическом 
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отношении Бавария значительно опережает другие феде-
ральные земли («Однако», 2009).
АНА: страна; штат, район, губерния.
◊ большая земля ‘основная часть территории страны, куда 
трудно добраться людям, находящимся на ее отдаленной ча-
сти’ [в том числе о не оккупированной врагом территории]: 
вывезти детей из блокадного Ленинграда на большую зем-
лю; земля обетованная а) ‘Израиль’ [тж с прописной бук-
вы]: Моисею было дано увидеть Землю обетованную издали 
(Е. Водолазкин); б) ‘место, где кому-л. очень хорошо’: Ни-
щим крестьянам-земледельцам малонаселенные просторы 
Сибири и Дальнего Востока показались землей обетованной 
(Ю. Никитина); пуп земли см. ПУП; соль земли см. СОЛЬ; 
за тридевять земель ‘очень далеко’: уехать за тридевять 
земель; между небом и землей см. НЕ ́БО; на край <на 
краю> земли см. КРАЙ; предать земле ‘похоронить’: Про-
стых воинов предали земле на самом Куликовом поле, тела 
двадцати князей повезли хоронить в их уделы (С. Голицын); 
сровнять с землей ‘полностью разрушить’: Римский полко-
водец Корнелий Сципион сровнял с землей древний Карфаген 
(И. Флоринский); стереть с лица земли см. ЛИЦО ́; рыть 
землю (носом) ‘действовать очень активно для достижения 
своей цели’: Разрабатываю схемы, рою носом землю, а за 
счет моих результатов люди получают деньги (А. Хин-
штейн); как <словно, точно> из-под земли вырасти ‘не-
ожиданно появиться’: Тут же словно из-под земли вырос 
учтивый официант в ослепительно белой рубашке и предло-
жил меню (И. Павская); упасть с неба на землю см. НЕ ́БО; 
из-под земли достать кого-л. <что-л.> ‘достать кого-л. 
<что-л.>, даже если это потребует очень больших усилий’: 
Хоть из-под земли достаньте извозчика (Б. Пастернак); ви-
тать между небом и землей см. НЕ ́БО; земли под собой 
не слышать <не чуять>: ‘быть во власти сильной эмоции’: 
Бросился от больницы Мишка, земли не чует под ногами 
(А. Неверов); как <словно, точно> сквозь землю прова-
литься ‘исчезнуть так, что невозможно найти’: Редактор 
вдруг исчез, как сквозь землю провалился, в тот день, ко-
гда в наш город вошли союзные войска (Ю. Домбровский); 
Кто-л. готов сквозь землю провалиться ‘Кому-л. очень 
стыдно’; Глухов готов был сквозь землю провалиться. – Я по 
дурости… выпимши был, – признался он (В. Шукшин); Зем-
ля горит под ногами у кого-л. а) ‘Кто-л. находится в крайне 
неприятном для себя месте и хочет немедленно покинуть это 
место’: У человека, пришедшего в судебный отдел, у самого 
земля горит под ногами (Ю. Домбровский); б) ‘Чье-л. вну-
треннее состояние требует немедленно куда-то идти и как-то 
действовать’: Кровь стучала ему в виски. Он чувствовал себя 
сильным, бодрым. Спать не хотелось. Земля горела у него 
под ногами, он шел пешком, быстрыми шагами (П. Крас-
нов); Земля уходит из-под ног у кого-л. ‘Кто-л. испытал 
резкое неприятное чувство, из-за которого ему кажется, что 
он не может стоять и падает на землю’: Земля ушла из-под 
ног, когда поняла, насколько серьезно болен муж («Здоро-
вье», 1999.03.15); А1 и А2 – небо и земля см. НЕ ́БО; Чуть 
<едва> от земли видать <видно> кого-л.; От земли не ви-
дать кого-л. ‘Кто-л. очень маленького роста’: – Вот так за-
щитник! – грубо расхохотался сержант. – Самого от земли 
едва видно, а туда же (Л. Чарская). [А. С.]

ЗЕМЛЯ́К, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а́.
Они оказались земляками; – Заходи, земляк!
ЗНАЧЕНИЕ. Земляк А2 ‘Человек, который родился или вырос 
в одной местности с человеком А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: земляк моего отца.
 • ПРИТЯЖ: твой земляк.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Почти <практически, настоящие> зем-
ляки; именитый <прославленный, выдающийся, легендар-
ный> земляк.
 И тут обнаружилось, что они земляки. Фадеев родился 

в Кимрах (В. Астафьев). Он с Лены, а я с Ангары – земляки 
(В. Распутин). Остановился я у земляков, их в Чернигове было 
много (А. Рыбаков). Тетя Поля могла взяться – и действи-
тельно бралась – устроить кого-либо из земляков-украинцев 
на легкую работу (В. Шаламов). Конечно, не каждый из нас 
[…] способен взобраться на такую высоту всемирной славы, 
на какую поднялся наш земляк Пирогов (П. Нилин). Мой глу-
пый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики соби-
рать (Вен. Ерофеев).
СИН: соотечественник; АНА: сосед; односельчанин; сопле-
менник, сородич; однополчанин; однокурсник, однокашник; 
ДЕР: земляцкий. [А. С.]

ЗЕМЛЯНИ́КА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН неупотр.
Варенье из земляники; Земляника обычно начинает цвести 
в мае.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ягода размером с ноготь ребенка, растущая 
на небольших кустах, имеющая конусообразную форму, крас-
ная, мягкая, сладкая, с очень маленькими семенами, равно-
мерно распределенными по поверхности, или всё это расте-
ние’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лесная <садовая> земляника, спелая <не-
спелая, зеленая, перезрелая> земляника; сладкая <сочная, 
водянистая> земляника; земляника со сливками; горсть зем-
ляники; варенье из земляники, собирать <срывать> земляни-
ку.
 Среди прошлогодней хвои зеленели кустики земляники 

с веселыми красными капельками ягод (К. Симонов). Он су-
нул малышу в рот горсть земляники (А. Гайдар). Не только 
по вкусу занимает земляника первое место из всех лесных 
ягод, но и по своей полезности для человека (В. Солоухин). 
Пошла Женя по лесу искать такую полянку, где земляника 
не прячется под листиками, а сама на глаза лезет (В. Ката-
ев). Всюду цвела земляника скромными белыми звездочками 
(Л. Петрушевская).
СИН: земляничка; АНА: клубника; ДЕР: земляничина, земля-
ничник; земляничный. [А. С.]

ЗЕМЛЯНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
земляной 1.1
Земляной пол; земляной бугорок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который сделан или состоит из земли’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Земляная насыпь, земляной вал, земляные 
укрепления; земляное полотно (железной дороги); земляная 
стена <лестница>, земляные ступени.
 Маленькая дверь по-деревенски скрипнула, и они вошли 

в просторное, в рост, убежище […] с земляным столом 
(Ю. Бондарев). Здесь это производство [труб] было таким, 
как во времена Демидова: делают земляную форму и зали-
вают в нее чугун из ручного ковша (В. Дудинцев). Городок 
обнесен земляным валом, имеющим вид неправильного четы-
рехугольника (В. Шишков). Из земляного сооружения, сделан-
ного бобрами, доносилось их бормотанье (М. Пришвин). Вы-
лезли разные насекомые, кто из щели, кто из земляной норки, 
кто из-под древесной коры (Г. Скребицкий).
АНА: песчаный, глинобитный.
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земляной 1.2
Земляной дух; земляная сырость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для земли 2.1’.
 От гнезда, а теперь и от рук его шел сильный земляной 

запах (М. Кучерская). От земли поднималось множество за-
пахов: влажная земляная прель, сок раздавленного травяного 
стебля (Л. Улицкая).
земляной 2
Земляная груша; земляной орех; земляной червь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который живет или растет в земле’ [о не-
которых существах и растениях].
 Мама привезла подарок – китайские, или земляные, орехи, 

как тогда называли арахис («Звезда», 2003). В такой почве 
не живут даже земляные черви («Работница», 1988). Вну-
тренняя сторона ямы плотно обвита веревками. Паутина? 
Очевидно, гнездо земляного паука (В. Брагин). [Бурундук] жи-
вет в лесах Сибири, в норах под корнями деревьев, почему его 
называют также земляной белкой (В. Обручев).
◊ земляные работы см. РАБО́ТА. [А. С.]

ЗЕМНОВО́ДНЫЕ, СУЩ; СРЕДН, ОДУШ; -ых; ЕД -ое, -ого.
Жабы относятся к отряду бесхвостых и входят в класс зем-
новодных; Эти гигантские земноводные населяли землю мил-
лионы лет назад.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Класс позвоночных существ, которые имеют тем-
пературу тела, равную температуре окружающей среды, раз-
множаются, откладывая икру, и живут в воде или около воды’.
  Важнейшие разновидности земноводных: лягушки, жабы, 

тритоны, саламандры, червяги.
 В нижних уступах попадаются кости и даже яйца земно-

водных и пресмыкающихся (В. Обручев). Мозаичный пол весь 
был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земно-
водных и пресмыкающихся (А. Куприн). Пресмыкающиеся 
и земноводные ведут ленивый образ жизни (И. Мечников). 
В Панаме и Коста-Рике исчез целый вид земноводных – оран-
жевая жаба (РИА Новости, 2004.10.26). Да, в некотором роде 
человек-амфибия – двудышащее земноводное (А. Беляев).
СИН: амфибии; АНА: устар. гады. [А. С.]

ЗЕМНО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
земной 1
Земная поверхность; земная атмосфера <кора>; земное при-
тяжение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который относится к планете Земля’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Земная орбита <ось>; земные сутки; 
земные недра; земное магнитное поле.
 Мне отведена для жизни вся моя страна, одна шестая 

часть земной суши, страна, которую я люблю до ослепления 
(В. Аксенов). И вдруг мне показалось, что громадное земное 
пространство свернулось, как географическая карта (Г. Газ-
данов). Сутки на Марсе – на полчаса длиннее земных (В. Об-
ручев). Нея Холли не забыла прислать со звездолета и земной 
концентрированной пищи (И. Ефремов). Надо мной ясное 
земное небо (Д. Биленкин).
АНА: околоземный; АНТ: внеземной, космический.
земной 2
Земные блага; Как видно, ей не были чужды и вполне земные 
удовольствия; У него вполне земная профессия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который принадлежит нашему миру 
в противоположность миру нематериальному’.
  В форме СР ЕД употребляется в функции существительно-

го: Земное отошло на второй план; Он призывал отринуть 
все земное и обратиться душой к вечности.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне <совершенно> земной; земное по-
прище; земная женщина; земные интересы, земные заботы 
<радости, желания>; земной рай.
 Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь 

есть чувство не земное, а небесное (Л. Н. Толстой). Во время 
ненастья начинаешь ценить простые земные блага – теп-
лую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому 
на полу (К. Паустовский). Из всего земного и бренного молить-
ся нам Господь завещал только о хлебе насущном (А. Солже-
ницын). Гоголь – двуликий Янус русской литературы. Одно 
лицо у него вполне земное. Другое лицо – аскетическое, «не 
от мира сего» (А. Воронский). [Шахматные фигуры] всегда 
ему казались грубой, земной оболочкой прелестных, незримых 
шахматных сил (В. Набоков). Чувства – настоящие – начи-
наются там, где начинается «физическая земная» любовь 
(Л. Вертинская).
СИН: материальный, высок. дольний; АНА: бренный; при-
земленный; физический, человеческий, низменный; матери-
альный, телесный; АНТ: небесный, неземной, нездешний, ду-
ховный, возвышенный.
◊ земной поклон см. ПОКЛО ́Н; земной шар см. ШАР. 
[А. С.]

ЗЕНИ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
зенит 1
Луна в самом зените; В наших широтах солнце не поднима-
ется до зенита <в зенит>; Солнце уже перевалило через зе-
нит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Центральная и наивысшая точка небесного ку-
пола, находящаяся над головой наблюдателя’ [обычно о поло-
жении светил на небе].
  1. Часто используется как название: фотоаппарат «Зе-

нит», магазин «Зенит», банк «Зенит», ракета «Зенит».
2. Образные иронические употребления применительно к по-
ложению дел, развивающемуся по нарастающей: Когда скан-
дал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить 
дворника в район (И. Ильф, Е. Петров).
 Солнце тем временем взобралось в зенит и здорово при-

пекало спину (В. Быков). В зените, за прядью опаловых об-
лачков, томилось солнце (М. Шолохов). От горизонта под-
нимался бледный световой столб. Все выше, выше, до зенита 
(А. Беляев). Ночь была прозрачно светлая, – очень высоко, 
почти в зените бедного звездами неба, холодно и ярко блесте-
ла необыкновенно маленькая луна (М. Горький).
СИН: высшая точка; АНТ: горизонт, астр. надир; ДЕР: зе-
нитный.
зенит 2
Быть в зените творчества; Его могущество достигла зени-
та; Это были годы зенита его популярности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Максимальная степень развития явления А1, 
обычно связанного с активной деятельностью какого-то че-
ловека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зенит славы.
 Да, друг Иван Сергеевич, Вы еще не покидаете зенита 

творчества и кажется еще не скоро покинете его (П. В. Ан-
ненков). Неужели время Маяковского – зенит его славы – про-
шло или, во всяком случае, проходит? (В. Катаев). Британская 
империя, находясь в зените своего могущества, при попытке 
покорить Афганистан потерпела позорное поражение (Ми-
трополит Владимир (Иким)). Я достиг зенита зрелости – 
сорок три года! (Р. Киреев). Их [деньги] подарила на день 
рождения – в самый зенит лета – маленькому […] автору 
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бабушка (Т. Соломатина). В зените запоя голос у Вени был 
бархатно-переливчатый баритон с ласкающими слух басовы-
ми полутонами, и мысли его текли в сторону лучшего (Н. Во-
ронель). 
СИН: пик, высшая точка, кульминация, апогей, предел; АНА: 
взлет, расцвет; экстремум; венец; АНТ: закат. [А. С.]

ЗЕ́РКАЛО, СУЩ; СРЕДН; -а, МН зеркала ́, зерка́л, зеркала́м.
зеркало 1.1
Смотреться в зеркало; причесываться перед зеркалом; Об-
становка роскошная: дубовые панели, везде зеркала; Зеркало 
заднего вида запотело.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, представляющее собой обыч-
но плоское стекло, покрытое с обратной стороны тонким 
слоем отражающего вещества, или гладко отполированную 
поверхность блестящего металла и служащее для того, чтобы 
отражать то, что находится перед ним’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мутное <тусклое> зеркало, кривое зерка-
ло [см. тж ◊]; полупрозрачное зеркало; выпуклое <вогнутое> 
зеркало; серебряное <медное> зеркало, зеркало из серебра <из 
меди>; стенное <настенное, карманное> зеркало; велосипед-
ное <автомобильное> зеркало; дорожное зеркало; обзорное 
зеркало; зеркало для бритья; зеркало с увеличением; зеркало 
микроскопа <телескопа, перископа>; поверхность зеркала, 
осколок зеркала; система зеркал; видеть что-л. в зеркале; 
отражаться в зеркале; прихорашиваться <бриться> перед 
зеркалом; Зеркало разбилось <треснуло>; Из зеркала на него 
смотрел усталый немолодой человек; Вода в озере <пар-
кет> – как зеркало; Разбить зеркало – дурная примета.
 Наташа, хохоча от радости, упивалась перед зеркалом 

своею волшебною красой (М. Булгаков). Он сидел там, на-
верху, по-турецки, поставил на подушку зеркало и завязы-
вал галстук (А. Солженицын). Он поглядывал в зеркало над 
ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия 
спящего Штейнглица (В. Кожевников). Он пишет о смерти 
своего учителя весной 1941 года: «Истфак встретил меня 
угловым завешенным зеркалом и портретом в черной раме» 
(«Знание – сила», 2003, № 9). Помощник залпом опрокидывал 
бокал, и лицо у него искажалось, как в кривом зеркале комна-
ты смеха (С. Вишенков). На небритом лице, как в зеркале, 
отразилась точно такая же гримаса боли и отчаяния, какая 
была у Василия (В. Тендряков).
АНА: зеркальце, трельяж, трюмо; устар. зерцало; ДЕР: зер-
кальщик; зазеркалье; зеркальный.
зеркало 1.2
Зеркало пруда; Скользить по зеркалу воды.
ЗНАЧЕНИЕ. Зеркало А1 ‘Очень гладкая поверхность объекта 
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зеркало озера <каналов>.
 Из-за гребня сосновых вершин появилась серебряная краю-

ха луны. И тотчас заискрилось, заблистало зеркало реки 
(Н. Дубов). В глазах у нее еще сверкали огни, отраженные 
в ледяном зеркале катка (Е. Ильина). Сверху видно: на тем-
ном зеркале заводи – белая голова Марея (Е. Замятин).
АНА: поверхность; гладь; ДЕР: зеркальный.
зеркало 2, МН нет; перен.
Глаза – зеркало души; История в зеркале литературы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – зеркало А2 ‘Объект или явление А1 отража-
ет самые важные особенности объекта или явления А2, – как 
бы является зеркалом 1.1 для А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (Театр) – зеркало жизни.

 Народная поэзия Малороссии была верным зеркалом ее 
исторической жизни (В. Г. Белинский, МАС). Вайс понимал, 
что каждый человек смотрится как бы в зеркало собствен-
ных представлений о самом себе (В. Кожевников). Антисе-
митизм есть зеркало собственных недостатков отдельных 
людей, общественных устройств и государственных систем 
(В. Гроссман).
СИН: отражение; АНА: отображение, образ; копия, срез, 
символ.
◊ кривое зеркало ‘объект, сильно искажающий действитель-
ность’ [см. тж 1.1]: Я вспомнил головокружительные (или 
ставшие такими в кривом зеркале памяти) минуты (В. Пе-
левин); Неча <нечего> на зеркало пенять, коли рожа крива 
‘Не следует обвинять других людей в том, в чем сам вино-
ват’: Не бейте Бибку за гулянье. Это у нее наследственное 
от папы, и нечего пенять на зеркало, коли рожа крива! 
(Л. Вертинская). [А. С.]

ЗЕРНО́, СУЩ; СРЕДН; -а́; МН зёрна, зёрен, зёрнам.
зерно 1.1
Пшеничное <ячменное, рисовое, горчичное> зерно; кофе 
в зернах.
ЗНАЧЕНИЕ. Зерно А1 ‘Семя растения А1’ [о злаковых и неко-
торых других растениях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зёрна злаков <овса, ржи>.
 • КАКОЕ: овсяное <кофейное> зерно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спелое <налитое, тяжелое> зерно; зер-
но перца <кардамона>, зерна мака; зерна граната; молоть 
(кофейные) зерна.
 Не дам ячмень! Зерна одного не дам! (М. Шолохов). 

Днем по двору, подбирая зерна, ходят пестрые жирные це-
сарки (В. Беляев). [Птенцы] бегали по склону между кам-
нями, поклевывая зерна (В. Обручев). Мальчики рвали коло-
сья и жевали зерна, ожесточенно сплевывая пристающую 
к нёбу шелуху (А. Рыбаков). В магазинах продаются гото-
вые к хлебопечению смеси муки с добавками зерен подсол-
нуха и других семян («Звезда», 2002). Через несколько дней 
она заметила, что прыщик вырос и стал с горчичное зерно 
(В. Катаев).
СИН: зернышко, семя, семечко; АНА: боб; косточка; ДЕР: 
зерновой; зернистый; зерно… [зернобобовые культуры], 
…зер ный [длиннозерный рис].
зерно 1.2, МН нет.
Торговать зерном; молотить зерно; Амбары ломятся от зер-
на.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность семян хлебных злаков’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отборное зерно; зерно нового урожая; 
килограмм <тонна, мера> зерна, мешок <горсть, пригорш-
ня, вагон, эшелон> зерна; амбар <мешок, куль>с зерном; 
запасы зерна; сорт зерна; экспорт <импорт> зерна; сеять 
<веять, убирать, молоть, толочь> зерно, производить <вы-
ращивать> зерно; хранить зерно; Зерно завязывается <про-
растает, дает ростки, зреет, наливается>.
 Там стояли ряды деревянных лавок, где торговали зерном 

и мучными товарами (П. Бажов). Солдаты толкли приклада-
ми прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках 
(В. Астафьев). Красноармейцы от вареного зерна распухли 
до последней степени (А. Н. Толстой). Колос вспух и налился 
ядреным молочным зерном (М. Шолохов). Чья-то добрая рука 
насыпала перед скамьей крошки хлеба и зерно (В. Аксенов).
АНА: злаковые, жито, хлеб, крупа; ДЕР: житница; зерновой, 
зерно… [зернохранилище, зерноуборочный].
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зерно 2
Зерна кварца <минералов>; зерна пыльцы; Для этих целей 
применяют крупный песок с размером зерна от 3 мм.
ЗНАЧЕНИЕ. Зерно А1 ‘Частица сыпучего вещества А1, обыч-
но округлая’.
  Расширенные употребления применительно к частицам, 

из которых состоит поверхность бумаги, а также экранов 
электронных устройств: зерно фотобумаги, размер зерна мо-
нитора.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зерно пороха <града>.
 • КАКОЕ: жемчужное зерно.
 Солнышко молодое и горячее: оно греет мне щеки и про-

нзительно играет искрами в зернах снега и в лужицах 
(Ф. Гладков). Кое-где в кварце блестело золото крупными 
зернами (В. Обручев, МАС).
СИН: крупинка, крупица; АНА: ядро, частица; ДЕР: зерни-
стый.
зерно 3, перен.
Рациональное зерно; здравое зерно; зерно правды <веры, гар-
монии>; зерно нового; зерно будущего.
ЗНАЧЕНИЕ. Зерно А2 ‘Небольшой элемент какого-то целого, 
обладающий важным свойством А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: зерно истины.
 • КАКОЕ: разумное зерно.
 – В мыслях вашего Федорова о смерти, – начал философ 

без всякого предисловия, – есть рациональное зерно (Д. Са-
мойлов). Не оставалось даже зерна сомнения в том, что 
таинственный консультант точно знал заранее всю картину 
ужасной смерти Берлиоза (М. Булгаков). В триумфе, однако, 
содержится и зерно смирения («Знание – сила», 2003, № 9).
СИН: доля (истины); АНА: крупица; нечто; начало, ядро. 
[А. С.]

ЗИГЗА́Г, СУЩ; МУЖСК; -а.
Причудливые <сложные> зигзаги; делать зигзаги; Следую-
щее упражнение – рисовать зигзаги, не отрывая карандаш 
от бумаги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Незамкнутая линия, которая состоит из не-
скольких отрезков, соединяющихся под углом’.
  1. В форме ТВОР МН и – реже – ТВОР ЕД в сочетании 

с глаголами перемещения используется в функции наречия 
со значением траектории перемещения: зигзагами бежать (к 
укрытию); Катер шел зигзагом.
2. Образные употребления: Казалось, мысль его идет 
не имеющим закона зигзагом (В. Гроссман).
 Погоны суконные, и на них небрежно нашит черный ге-

неральский зигзаг (М. Булгаков). Дорога описывала резкие 
зигзаги, напоминавшие знаки молнии (И. Ефремов). До танка 
безопаснее добираться не по прямой, а зигзагами (В. Кожев-
ников). Они боролись молча, только цигарка вычерчивала ог-
ненные зигзаги в темноте (Г. Бакланов). Автомобиль начал 
описывать по мостовой зигзаги (Н. Носов). Два длинных со-
единительных хода правильными зигзагами тянутся в сторо-
ну водонапорных башен (В. Некрасов).
СИН: ломаная линия; АНА: поворот, изгиб, извив, извилина, 
излучина; разг. загогулина; галс; синусоида; ДЕР: зигзаго… 
[зигзагообразный, зигзаговидный]. [А. С.]

ЗИМА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы ́, ВИН зи́му, МН зи́мы, зим, зи́мам; 
в форме ВИН в сочетании с предлогами ЗА и  НА ударение 
может переноситься на предлог: за́ зиму, на́ зиму.

Холодная зима; в начале <в конце> зимы; события прошлой 
зимы; Повеяло зимой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обычно самый холодный отрезок года, следую-
щий за осенью и предшествующий весне’. 
  1. Зимние месяцы – декабрь, январь и февраль. 

2. Коннотации: снег, холод, неподвижность: Зимы ждала, 
ждала природа. / Снег выпал только в январе (А. С. Пушкин); 
От весны не осталось и следа. […] было по-зимнему холодно 
(В. Быков); Окна сверкали морозной росписью, красноречиво 
свидетельствуя, что зима прочно сковала столицу (Ю. Наги-
бин). 
КОНСТРУКЦИИ. 
1. В функции обстоятельства в форме ТВОР ЕД (зимой или 
зимою) употребляется в значении ‘во время зимы’: С утра 
пошла косить сено, чтобы было, чем кормить коровку зимой 
(В. Быков); Взрослые приносили зимою с мороза ведро воды, 
покрытое толстой коркой льда (М. Палей). 
2. В форме ТВОР МН употребляется в функции обстоятель-
ства со значением ‘каждую зиму’: И ледник был: зимами 
с Буга привозили на подводах лед (Д. Рубина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. К зиме; после зимы; мягкая <суровая> 
зима; морозная зима; снежная <бесснежная> зима; ранняя 
<поздняя, запоздалая> зима; гнилая <сиротская> зима; рус-
ская <европейская> зима; блокадная зима; прошлая <ны-
нешняя> зима; в эту <ту> зиму; мода сезона осень-зима; 
ждать зиму <зимы>; готовиться к зиме; устать за ́ зиму; 
перезимовать суровую зиму; заготовить дрова на ́ зиму; На-
ступила <пришла> зима. 
 Снега еще нет, но запах в воздухе уже витает. Скоро 

зима (А. Геласимов). Мы покидали родной дом в преддве-
рии зимы, ехали в неизвестность (И. Архипова). Сиротская 
зима… […] Так говорят, потому что тепло в такую зиму си-
роте (Ю. Коваль). Но бывают гнилые зимы, с оттепелями, 
дождями и гололедицей (В. Гиляровский). На его [фикуса] 
верхушке красовался свежий зеленый побег ‒ третий за зиму 
(И. Грекова). Окна еще с зимы были законопачены бумагой 
(М. Елизаров). 
АНА: весна; лето; осень; ДЕР: зимушка; зимник; зимний; 
по-зимнему; зимовать; зимо… [зимостойкий]. 
◊ Зимой снега не выпросишь у А1 ‘А1 очень жадный’: «Вот 
же скряга! » ‒ начала злиться про себя Степанида. Она узна-
вала прежнего Корнилу, у которого, говорили, зимой снега 
не выпросишь (В. Быков). [О. Б.] 

ЗИ́МНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее. 
зимний 1
Зимняя пора; зимний сезон; зимний день; зимние месяцы. 
ЗНАЧЕНИЕ. От зима.
 Зимние сумерки были для меня […] непереносимы… 

(М. Палей). В зимней Генуе выпал такой снег, что все кривые, 
вымощенные булыжником улочки стали сразу напоминать 
рождественскую сказку (С. Спивакова). В зимние месяцы 
плоты уводят поближе к теплому течению (В. Овчинников). 
С зимним солнцестоянием и празднованием возрождения 
солнца связаны еще омела и остролист («Первое сентября», 
2003).
АНА: весенний; летний; осенний; осенне-зимний (период). 
зимний 2
Зимняя погода; зимний румянец; зимний лес. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает зимой, и поэтому имеет 
особые свойства, связанные с холодом и снегом’. 
  1. Суженные употребления, не обязательно предпола-

гающие особые свойства, применительно к мероприятиям, 
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которые происходят в зимнее время: зимняя сессия, зимние 
каникулы, зимняя спартакиада.
2. Суженные употребления применительно к сезонным изме-
нениям регионального времени: перейти на зимнее время. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зимнее солнце <небо>; зимняя стужа 
<непогода, гроза>; зимний пейзаж.
 В осиннике снег таял медленней, чем на открытом ме-

сте, – всюду видны были светлые пятна, а на них зимние 
заячьи следы (Ю. Коваль). И тоска, какая бывает только 
в промерзшей зимней степи, все ниже спускалась вместе 
с мгновенными сумерками и ночью (А. Кабаков).
АНА: весенний; летний; осенний. 
зимний 3
Зимнее пальто; зимние припасы; зимняя веранда; зимний 
сорт яблок. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для того, чтобы использо-
ваться во время зимы’. 
  СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зимняя дача; зимняя галерея; зим-

няя церковь; зимняя обувь <одежда>; зимнее обмундирова-
ние; зимняя резина [шины, используемые в холодное время 
года]; зимний сад [помещение, в котором растения защищены 
от зимнего холода]. 
 Сам дед вскоре после этого в очередной раз женил-

ся на вдове с зимней дачей (А. Варламов). Своей кельей под 
елью отец Андрей называл зимнюю застекленную террасу 
(Ю. Домбровский). Одет Коноплянников был просто: тем-
ненький и давно не чищенный костюмчик, зимние ботинки 
на микропоре, серая кепка с пуговкой (А. Волос). Пузырятся 
от сквозняка на высоких окнах тяжелые, еще зимние, голу-
бые атласные шторы (В. Распутин). 
АНА: теплый, утепленный; ДЕР: по-зимнему (одет). 
◊ Зимний дворец ‘императорский дворец в центре Санкт-Пе-
тербурга, превращенный в музей’: В бывшем Зимнем дворце, 
в Эрмитаже, под охраной гранитных атлантов […] дожи-
далась нас Мадонна Моралеса (В. Катаев). [О. Б.] 

ЗИМОВА́ТЬ, ГЛАГ; зиму ́ю, зиму́ет; НЕСОВ; СОВ неупотр. 
зимовать 1 
Скоро прилетят птицы, зимующие на юге; Цветок зимует 
без укрытия в условиях Подмосковья. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зимует в А2 ‘Существо А1 проводит зимний 
период в месте А2, где оно живет постоянно или куда пере-
мещается, когда в месте его обитания становится очень хо-
лодно’. 
  Образные употребления применительно к неодушевлен-

ным объектам в роли А1: Заборы черные, в сугробах зимуют 
авто давно забытых марок (В. Солдатенко).
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ: Аисты зимуют (в Африке). 
А2 • ГДЕ: зимовать на юге <около экватора>. 
 В глуши ельничков зимовали рябчики (В. Астафьев). В та-

кой куртке можно было зимовать в Тбилиси, да и то с тру-
дом (Б. Окуджава). Этот вид гусей живет летом на плоско-
горьях Тибета, а зимует в Индии («Наука и жизнь», 2009). 
Зимовать там [на даче] было холодно, но с мая по октябрь 
жить вполне возможно (Р. Сенчин). На белой горе взбухают 
огромные снежные волдыри – это кусты стланика легли зи-
мовать (В. Шаламов). Экипаж «Авроры» остался зимовать 
в Петропавловске («Знание-сила», 2013).
ДЕР: зазимовать, перезимовать. 
зимовать 2 
Зимовать на Южном полюсе; Он дважды зимовал на Шпиц-
бергене. 

ЗНАЧЕНИЕ. А1 зимует в А2 ‘Человек А1 проводит зиму 
в очень холодных областях А2, обычно приняв специальные 
меры для защиты от холода’.
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • ИМ. 
А2 • ГДЕ: зимовать в тайге <в Антарктиде>. 
 Но если уж человек зимовал во льдах не раз и не два, то 

для него Арктика становится образом жизни («Огонек», 
2013). Но зимовать мы не собирались – ни землю кайлить, 
ни лес валить – стали готовиться к побегу (Л. Зорин). 110 
человек зимуют на станциях, еще 120 – сезонный состав без 
учета экипажей судов, самолетов и вертолетов («Русский 
репортер», 2010.11.18). 
ДЕР: зимовка, зимовье; зимовщик; зазимовать, перезимо-
вать. 
◊ показать кому-л., где раки зимуют см. РАК. [О. Б.] 

ЗЛА́КИ, СУЩ; МУЖСК; -ов, ЕД злак, -а.
Хлеб «8 злаков»; В полях колосятся злаки; Пшеница и рожь 
отличаются от других злаков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Семейство травянистых растений с полым стеб-
лем и с соцветием обычно в виде колоса или початка, или ра-
стения, относящиеся к этому семейству’.
  Основные виды культурных злаков: гречиха, кукуруза, овес, 

просо, пшеница, рис, рожь, ячмень.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хлебные <декоративные, сорняковые> 
злаки; культурные <дикие, дикорастущие> злаки; многолет-
ние злаки; яровые <озимые> злаки; зёрна злаков; Злаки созре-
вают <колосятся>.
 Как рожь на полях, так в лугах тоже зацвели все злаки 

(М. Пришвин). От жары сохли на корню злаки, мелели мест-
ные речки (В. Войнович). Вход в свое жилище он на ночь за-
валивал камнем, питался орехами и злаками («Вокруг света», 
1992). Он показал ему внизу, на необъятном пространстве, 
поля, засеянные самыми разнообразными злаками (М. Шаги-
нян). Полинезийцы не сеют никаких хлебных злаков и доволь-
ствуются корнями ямса (В. Обручев). Вдруг она нагнулась. 
Сорвала какой-то злак. Ощутимо хлестнула меня по лицу 
(С. Довлатов).
СИН: злаковые; АНА: зерновые; культура; ДЕР: злаковый. 
[А. С.]

ЗЛИТЬ, ГЛАГ; злю, злит; НЕСОВ; СОВ обозли ́ть.
злить 1
Соседей страшно <чрезвычайно, крайне> злил шум за окном; 
Ее забывчивость злит родных; Последние события оконча-
тельно обозлили его.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 злит А2 ‘Положение вещей А1 или действия 
А1 какого-то человека являются причиной того, что человек 
А2 злится’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Проявления жалости злили (ее).
 • что ПРЕДЛ: (Его) злило, что ему возражают.
 • когда ПРЕДЛ: (Его) злит, когда ему возражают.
 • если ПРЕДЛ: (Его) злит, если ему возражают.
А2 • ВИН: злить отца <учителя>.
КОНСТРУКЦИИ. Конструкции вида Его тупость злит меня 
допускают преобразование в конструкции вида Он злит меня 
своей тупостью.
 Он был человек храбрый в бою, но своенравный, и его зли-

ло спокойствие Комарова (К. Симонов). Он все время говорил 
«в гарАже», «из гарАжа», «около гарАжа», и меня это поче-
му-то злило (А. и Г. Вайнеры). Я стала легче уставать, и это 
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меня злит и тревожит (А. Эфрон). Меня страшно злило, что 
она, взрослая женщина с двумя высшими образованиями […], 
до сих пор верит в эти бабушкины сказки (Е. Завершнева). 
Боясь потерять ее дружбу, боясь ее обозлить или обидеть, 
я робко говорила: – Ой, тетя Валя, вы в жизни лучше (Л. Гур-
ченко). Глухов чувствовал, что чем-то он ее злит, но никак 
не мог понять чем (В. Шукшин).
СИН: раздражать, сердить, бесить, возмущать, разъярять, 
приводить в бешенство, приводить в ярость, доводить 
до белого каления, выводить из себя <из терпения>, будить 
зверя в ком-л., уходящ. гневить; АНА: досаждать, докучать; 
озлоблять; задевать; взорвать [Окончательно меня взорвал 
его соболезнующий тон]; сленг напрягать, сленг доставать; 
КОНВ: злиться; ДЕР: разозлить.
злить 2
Специально <нарочно> злить учительницу; Неужели тебе 
приятно злить ее?; Зачем ты хочешь его обозлить?; Старай-
ся лишний раз не злить его.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 злит А2 ‘Человек А1 делает А3, чтобы А2 
злился’ [по аналогии о животных в роли А2: Не зли собаку].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: злить отца <учителя>.
А3 • ТВОР: злить своими язвительными замечаниями.
 • ДЕЕПР: злить, называя «мадам».
 Кажется, она злила деда даже с каким-то удовольстви-

ем (А. Кузнецов). Я в тот вечер нарочно злила его, как дура, 
кокетничая с одним идиотом (Н. Евреинов). Медсестра 
снова приняла прежний безжалостный вид, и Шилов решил 
не злить ее понапрасну («Сибирские огни», 2013). «Злить, – 
думаю, – злить его надо, чтоб он от злости все вопросы про 
Бессарабию позабыл…» (Б. Васильев).
СИН: раздражать; АНА: дразнить, задирать, подначивать; 
ДЕР: позлить, разозлить. [А. С.]

ЗЛИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; злюсь, зли ́тся; НЕСОВ; СОВ обозли́ться.
Всерьез <не на шутку> злиться; злиться на весь белый свет; 
Ты что, все еще на меня злишься?; Он злился из-за вторжения 
в его личную жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 злится на А2 из-за А3 ‘Человек А1 испытыва-
ет злость, вызванную положением вещей А3 или действиями 
или свойствами А3 человека А2’.
  Образные употребления применительно к силам природы 

в роли А1: Уж с утра погода злится, / Ночью буря наста-
ет (А. С. Пушкин); Мокрая с холодом непогодь. Нева злится 
(В. Шишков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на РОД: злиться на сестру <на самого себя>.
А3 • за ВИН: злиться (на нее) за ее нерасторопность.
 • из-за РОД: злиться из-за ее нерасторопности.
 • от РОД: злиться от бессилия <от одной мысли 

об этом>.
 • ВИН: Что (ты) злишься?; Что-то (он сегодня целый 

день) злится! [А2 – что, что-то].
 • разг. РОД: Чего (это он вдруг) злится?; Чего-то (он се-

годня) злится! [А2 – что, что-то].
 • по поводу РОД: злиться по поводу любого пустяка.
 • ДЕЕПР: злиться, вспоминая этот случай.
 • потому что ПРЕДЛ: (Он) злится, потому что его обма-

нули.
 • если ПРЕДЛ: (Он) злится, если его обманывают.
 • когда ПРЕДЛ: (Он) злится, когда его обманывают.

 • разг. что ПРЕДЛ: злиться (на себя), что согласился по-
ехать.

 • «ПРЕДЛ»: «А голову ты дома не забыл?» – злился (дед).
КОНСТРУКЦИИ. Конструкции вида Отец злился на нее 
за нерасторопность допускают преобразование в конструк-
ции вида Отец злился на ее нерасторопность.
 – Почему ты русский? – По крови, – ответил я, начиная 

злиться (А. Битов). – Ты дай сперва приехать, елки зеленые! – 
все злился Ванька (В. Шукшин). Когда Мандельштам снисхо-
дительно поучал Николая Андреевича, тот злился (В. Гросс-
ман). Лидия не могла запомнить длинные колонки цифр 
и злилась из-за пустоты этой формальной работы (О. Не-
красова). [Митенька] злился и кричал, что няня смотрит 
на него (Л. Н. Толстой). Когда полетим, тогда и полетим. 
Скворцов обозлился: – Потрудитесь отвечать, как полага-
ется, и назвать себя (И. Грекова).
СИН: беситься, сердиться, возмущаться, негодовать, ки-
петь, рвать и метать, разг.-сниж. лезть в бутылку, уходящ. 
гневаться; АНА: кипятиться, горячиться, разг.-сниж. пых-
теть; неистовствовать, бесноваться, бушевать; злобство-
вать; раздражаться, свирепеть, приходить в бешенство 
<в ярость>, доходить до белого каления, выходить из себя 
<из терпения>; сленг напрягаться; окрыситься; вскинуть-
ся, взбелениться, вспыхнуть, вспылить, взвиться; взъесться; 
КОНВ: злить; ДЕР: злюка. [А. С.]

ЗЛО1, СУЩ; СРЕДН; зла, МН нет, кроме 2.
зло 1
Добро побеждает зло; Непротивление злу насилием.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Невидимая сила, из-за которой имеет место пло-
хое’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютное <мировое> зло; добро и зло; 
природа <сущность> зла, дух зла, гений зла; корень зла; силы 
зла, оковы зла; империя <царство> зла, олицетворение <во-
площение> зла; торжество <апофеоз> зла; сеять зло; бо-
роться со злом, победить <преодолеть, уничтожить> зло, 
покориться злу; Мир лежит <погряз> во зле; Зло повержено 
<торжествует>.
 Кинематограф, как деньги, может служить и добру, 

и злу (М. Алданов). Теодицея [стремится] согласовать идею 
благого и всемогущего Бога с наличием мирового зла (Г. Фло-
ровский). Если есть на земле воплощение Зла Абсолютного, 
Диавола, то это – большевизм (Н. Устрялов). [Леонардо] не го-
ворит, как Макиавелли, что люди по природе склонны к злу, 
но и не считает их особенно наклонными к добру (А. Джи-
велегов). Есть одно только вековечное возражение против 
Бога – существование зла в мире (Н. Бердяев). Я ошибался! – 
кричал совсем охрипший Левий, – ты бог зла! (М. Булгаков).
АНА: книжн. скверна, устар. лихо, злое; АНТ: добро, благо, 
хорошее; ДЕР: злодей.
зло 2, РОД МН зол [другие формы МН неупотр.].
Реформы Петра: благо или зло для России?; Мы не сделаем 
вам никакого зла!; Может быть, он и правда не желал никому 
зла.
ЗНАЧЕНИЕ. Зло А1 для А2 ‘Положение дел А1 или положение 
дел, связанное с объектом А1, которое является плохим для 
людей А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зло самодержавия.
А2 • для РОД: зло для него <для семьи>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главное <величайшее, меньшее> зло; не-
избежное <вынужденное> зло; зло наркотиков <крепост-
ничества>; причинить <принести> кому-л. зло, не делать 
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кому-л. никакого <ни малейшего> зла; искупить зло; обра-
тить <употребить> что-л. во зло; отплатить злом за доб-
ро; выбирать меньшее из двух зол; Наркомания – социальное 
зло номер один; Все зло идет от глупости.
 Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно соверша-

ет благо (И. В. Гёте, пер. с немецкого). Уж коли зло пресечь, / 
Забрать все книги бы да сжечь (А. С. Грибоедов). Эх, деньги, 
деньги! Сколько зла из-за них в мире! (М. Булгаков). От Го-
голя ведет свою родословную так называемая натуральная 
школа с вскрытием социальных зол, неправд, с обличением 
и осмеянием (А. Воронский). Вполне понимаю, что пребы-
вание флота на внутреннем рейде Порт-Артура есть зло, 
но еще большее зло – стоянка на большом рейде с огромным 
расходом угля (А. Крылов). В будущем либералы – наши вра-
ги; пока же – меньшее зло (В. Чернов).
АНА: порок, неправда, устар. лихо; АНТ: добро, благо; ДЕР: 
зло… [злопыхатель, злоумышленник, злоупотребление].
зло 3, разг.
Мне кажется, он это не со зла сделал, просто думал, что так 
будет лучше.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Эмоциональное состояние человека А1, при 
котором ему хочется сделать что-то плохое другому чело-
веку’.
КОНСТРУКЦИИ. А1 при самом существительном обычно 
не выражается, но может выражаться при некоторых глаго-
лах, с которыми оно сочетается: У меня зла не хватает, Меня 
зло берет и т. п.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выдумать что-л. <пнуть ногой> со зла; 
вымещать <срывать> зло на ком-л.; Зла не хватает; Зло взя-
ло <разбирает>.
 Смех его был добрый смех, зла в нем не было (Л. Лео-

нов). Побьет и утешает: «Это я не со зла, а для примера» 
(М. Горький). Представляешь, меня такое зло взяло! Ну, 
чем я хуже? (Э. Радзинский). А мой с проституткой свя-
зался, просто зла не хватает («Звезда», 2001). А толпу всю 
и Шухова зло берет. Ведь это что за стерва? (А. Солже-
ницын).
СИН: злость, злоба; АНА: раздражение; гнев; ДЕР: назло. 
[А. С.]

ЗЛО2, НАРЕЧ; СРАВН зле ́е.
Зло подшутить; Автор настроен очень зло.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проявляя злость’.
  1. Суженные употребления в значении ‘как бы проявляя 

злость и поэтому интенсивно’: Только ветер еще злее рвал 
с моря и нес брызги на берег (Б. Житков); Бабы крепче оказа-
лись мужчин, злее за жизнь цеплялись (В. Гроссман).
2. Образные употребления применительно к нематериальным 
сущностям: История зло посмеялась над этими насмешками 
и чисто мефистофельской пародией ответила на славяно-
фильские мечты (Н. Устрялов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достаточно зло; беспощадно зло; вызы-
вающе зло; зло сказать <спросить, ответить, огрызнуть-
ся, оборвать>, зло буркнуть <процедить, выругаться>; зло 
усмехнуться <ухмыльнуться, рассмеяться>; зло сплюнуть; 
зло посмотреть, зло прищуриться; зло подумать; зло изде-
ваться.
 – Брось, дура! – резко и зло сказал Егор (В. Шукшин). Ряд 

петербургских сцен – хорош. Зло даны футуристы (В. Виш-
невский). Ворчит собака, дышит зло и глаз не сводит с озера 
(Б. Житков). Он вынул зеленые корочки от паспортов и зло 
бросил их на стол (Ю. Домбровский). Огонь, зло шипя, за-
брался обратно в печку (С. Козлов). 

СИН: злобно; АНА: едко, колко, резко; АНТ: незло; беззлобно, 
добродушно. [А. С.]

ЗЛО́БА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Позеленеть <задыхаться> от злобы; Они со злобой смотре-
ли на заключенных; Он сделал это просто по злобе.
ЗНАЧЕНИЕ. Злоба А1 на А2 ‘Очень сильное неприятное чув-
ство, состоящее в том, что человек А1 хочет, чтобы человеку 
A2 было плохо, и готов все сделать для этого’ [по аналогии 
о животных в роли А1: Собаки рвутся с цепей, задыхаются 
от злобы].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: злоба заключенных.
 • ПРИТЯЖ: моя злоба.
А2 • на ВИН: злоба на брата <на весь свет, на всех и вся>.
 • к ДАТ: злоба к соперникам.
 • по отношению к ДАТ: злоба по отношению к подчинен-

ным.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лютая злоба; бессмысленная <бессиль-
ная> злоба; затаенная злоба; вспышка <прилив> злобы; ис-
пытывать <чувствовать> злобу, питать злобу к кому-л.; 
затаить злобу на кого-л.; вымещать <срывать> злобу (на 
ком-л.); вызывать у кого-л. злобу; В душе закипела <вспыхну-
ла, проснулась> злоба; Злоба переполняет кого-л.
 – Отдайте обратно,– в злобе зашипел Азазелло (М. Бул-

гаков). – И вообще, – закончил он вдруг с внезапной злобой, – 
долго ли будет научной работой республиканского музея ко-
мандовать отставной комбриг! (Ю. Домбровский). Теперь 
у Трофима воспоминание об Анисиме уже не вызывало злобы 
(В. Тендряков). Ее лицо улыбалось, но в глазах была злоба 
(Ю. Трифонов). Такие статьи всегда вызывают либо горячее 
сочувствие, либо столь же страстную злобу (С. Маршак). Раз-
ве он плохой человек? Ни жены, ни детей он не обижал, не раз-
вратничал, не питал ни к кому личной злобы (Г. Чулков).
СИН: озлобление; АНА: злость; зло; гнев, ярость, бешенство, 
остервенение; раздражение; ненависть; АНТ: доброта; 
ДЕР: злобный; беззлобный; злобствовать.
◊ злоба дня ‘проблемы, специфичные для данного периода 
времени’: Писать статьи на злобу дня [от евангельского из-
речения Довлеет дневи злоба его ‘Каждому дню достаточно 
своих забот’]. [А. С.]

ЗЛО́БНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР зло́бен, зло́бна, зло́бно, 
зло́бны, СРАВН зло ́бнее.
злобный 1
Лесник был мстительным и злобным типом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который постоянно испытывает и часто 
проявляет злобу’.
 Многие авторы отмечают в генеалогии шизофреников 

людей раздражительных, злобных, упрямых, придирчивых 
(Т. Юдин). Я выпишу дочке иностранную гувернантку, злоб-
ную, как собака (Е. Шварц). Государство наше, если судить 
по газетным заголовкам, легко можно представить в образе 
огромного и злобного мужика (Г. Бурков).
СИН: злой; АНА: свирепый, остервенелый.
злобный 2
Злобная ухмылка; злобный характер; Выдающаяся вперед 
нижняя челюсть придавала его лицу злобное выражение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный злобному 1 человеку или такой, 
в котором проявляется то, что данный человек злобный 1’.
  Образные употребления: Вой вьюги, то злобный, то жа-

лобный, точно пробудил Анфису Марковну к жизни (М. Бу-
беннов).
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <довольно> злобный; злобный вид; 
злобный взгляд <шепот>, злобная усмешка <гримаса>; злоб-
ная мысль, злобное намерение.
 Остроносое веснушчатое лицо исказилось в злобной 

усмешке (А. Пантелеев). Злобную речь его, направленную про-
тив Бунчука, прервали (М. Шолохов). Внезапно они услыша-
ли крик девочки и злобный лай Тотошки (А. Волков). На него 
[чекиста] напирали взбешенные люди, тыча в нос билетами 
[…]. Злобная ругань, крики, толкотня перед каждым вагоном 
(Н. Островский).
СИН: злой; АНА: гневный, свирепый, остервенелый; ДЕР: 
злобно. [А. С.] 

ЗЛОБОДНЕ́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -вен, -вна, СРАВН 
-ее.
Статья посвящена весьма злободневной теме – реформе 
школьного образования; Все более злободневным становится 
вопрос о новых источниках энергии.
ЗНАЧЕНИЕ. Злободневный для А2 ‘Связанный с проблемами, 
специфичными для периода времени А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: злободневный для нашей эпохи <для времен 

«оттепели», для начала девяностых>.
 • КОГДА: злободневный сейчас <тогда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <весьма, наиболее, слишком> 
злободневный, злободневный как никогда, более <менее> 
злободневный; злободневная статья <карикатура, пьеса>, 
злободневная публицистика; злободневное выступление, зло-
бодневный спектакль; злободневная постановка проблемы; 
оказаться <стать> злободневным.
 В то время стал очень злободневным вопрос о ценах 

на хлеб (А. Яковлев). В популярнейшем фильме «Покровские 
ворота» […] герой Броневого исполняет злободневные (для 
того времени) куплеты (Т. Шмыга). Разговор шел о разных 
злободневных предметах: говорили о вчерашнем адресе, по-
данном клубом Конвенту; обсуждали вопрос о том, насколь-
ко преступно и заслуживает ли смертной казни восклицание 
«черт возьми!» (М. Алданов).
СИН: актуальный, ≈ на злобу дня; АНА: современный, насущ-
ный, модный; важный; острый, горячий; сиюминутный; ДЕР: 
злободневность; злободневно [звучать весьма злободневно]. 
[А. С.]

ЗЛОВЕ́ЩИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ве́щ, -а, СРАВН редк. зло-
ве ́щее.
В сумерках это сооружение казалось зловещим; Эту случай-
ность он счел зловещим предзнаменованием.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который заставляет ожидать чего-то пло-
хого и страшного’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <довольно> зловещий; зловещие 
слова; зловещий смех, зловещее молчание; зловещая фигура, 
зловещие тени; зловещий закат; зловещие прогнозы, зловещее 
предсказание; сыграть зловещую роль.
 Грузовик укатил, и в лугах настала зловещая тишина (В. Би-

анки). Что-то зловещее было в этом молчаливом движении 
тесной колонны всадников (В. Ян). Неясный свет, зловещий 
и холодный, то убывал, то разгорался, когда ветер вздувал над 
городом полог облаков (К. Паустовский). Небо красное, злове-
щее. Над горизонтом облака, точно густой, черный дым (В. Не-
красов). Все мы, конечно, помнили зловещее пророчество, про-
изнесенное в актовом зале училища два с половиной года назад: 
«Никогда не взлетит» (А. Бек). Между прочим, ничего особо 
веселого в венецианских масках нет: они зловещи (Д. Рубина).

АНА: мрачный, страшный, устрашающий, ужасающий, пу-
гающий; ДЕР: зловеще. [А. С.]

ЗЛОДЕ́Й, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я.
злодей 1
Отъявленный <настоящий, законченный> злодей; кровавый 
злодей; Цикл передач о величайших злодеях нашей эпохи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который хочет и готов сделать по от-
ношению к другим людям что-то настолько плохое, что хуже 
быть не может, или который сделал это’.
  1. Употребляется в функции обращения: Что ты со мной 

делаешь, злодей! (Е. Шварц).
2. Ослабленные шутливые употребления: Какой-то злодей 
выпил мой чай.
 Пушкин никогда нигде не отказывается назвать злодея 

злодеем, добро – добром (Н. Оцуп). Шерлок Холмс бесстраш-
но и упорно борется с десятками всевозможных злодеев, 
но ни разу не догадался спросить себя: почему же хваленая 
английская жизнь порождает так много уголовных преступ-
ников? (К. Чуковский). Почти все арестанты оказывались 
обыкновенными изможденными людьми и до того добро-
душными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи 
и преступники (К. Паустовский). Александр, министр поли-
ции Балашев, гнусный злодей Аракчеев, истязавший крестьян 
в своем поместье в Грузино, – все они не решались вооружить 
крестьян (Е. Тарле).
АНА: преступник, палач, зверь, садист, изувер, кровопийца, 
ирод, изверг; злопыхатель; злой гений; ДЕР: злодейство, зло-
деяние; злодейка; злодейский; АНТ: герой.
злодей 2
Опереточный <театральный, сказочный> злодей; амплуа 
злодея; роль злодея.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Персонаж художественного произведения, ко-
торый совершает плохие поступки’.
 Ричард III – уже законченный злодей с самого начала тра-

гедии (М. Морозов). Многие режиссеры «Мосфильма» охот-
но берут его на роли эпизодических злодеев (В. Аксенов). 
Фукс исправился, поступил на кинофабрику злодеев играть: 
у него внешность для этого подходящая (А. Некрасов).
АНА: отрицательный герой. [А. С.]

ЗЛОЙ, ПРИЛ; зла ́я, зло́е, КР зол, зла, зло, злы, СРАВН зле ́е.
злой 1 ‘делающий зло другим людям’: Человек он по природе 
не злой.
злой 2.1 ‘свойственный злому человеку’: злое лицо.
злой 2.2 ‘наносящий ущерб’: злая карикатура.
злой 2.3 ‘испытывающий злость’: Он зол на весь мир.
злой 3.1 ‘связанный со злом’: доброе и злое начало.
злое 3.2 ‘зло’: В мире слишком много злого.
злой 4.1 ‘очень интенсивный’: злая буря; злая лихорадка.
злой 4.2, разг. ‘очень острый’: злая горчица.

злой 1
Злой как собака; Человек он по природе не злой; Допрос пооче-
редно вели два следователя: один – злой, другой – добрый.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому свойственно делать другим 
людям зло’ [по аналогии о животных: Осторожно, злая со-
бака].
 Жил-был один царь – очень злой, глупый и жадный (Б. За-

ходер). Почему люди так живут? Почему одни злые, другие 
добрые? Почему есть счастливые и несчастливые? (Ч. Айт-
матов). Пошел вон, злой старик, чтобы тут больше духу 
твоего не было (М. Волошин). Это неправда, что на всех 
людей одна смерть – костлявая, как скелет, злая старуха 
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с косой за плечами (В. Распутин). Его Пашета, верная супруга 
и строгая дама, казалась ему теперь […] такой злой, с веч-
ными сценами из-за смазливых горничных (К. Станюкович). 
Самые злые зверьки, которых мне доводилось встречать – 
хорьки, хомяки, ласки (Г. Газданов).
СИН: злобный; АНА: агрессивный; гневный, гневливый; же-
стокий, уходящ. лютый; АНТ: добрый, добродушный; ДЕР: 
злюка; озлобиться.
злой 2.1
Злая улыбка; злой взгляд; злой нрав; Его лицо приняло злое вы-
ражение; В глазах злой огонек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный злому 1 человеку или такой, 
в котором проявляется то, что данный человек зол 1’.
 Его пьяное злое лицо стало вдруг жалким (В. Кожевни-

ков). Он засмеялся снова, и теперь это был звонкий, злой, 
торжествующий смех (Ю. Домбровский). Он не стал про-
должать, заметив, что глаза Щупленкова вдруг стали злы-
ми (А. Бек). Цензор сухими и злыми пальцами перелистыва-
ет ноты (Ф. Шаляпин). [Слезы] дрожали в его глазах. Злые 
слезы боли и стыда за то, что другим видны его страдания 
(Ю. Герман). [Хозяева собак] чистили кабины, трясли в кори-
доре подстилки и переговаривались злыми голосами (Г. Вла-
димов).
СИН: злобный; АНА: недовольный, раздраженный; гневный; 
АНТ: добрый, добродушный.
злой 2.2
Злая насмешка; злая статья <карикатура>; злой умысел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется то, что человек 
испытывает злость, и цель которого – причинить ущерб тому, 
что вызывает злость’.
  Образные употребления: злая ирония судьбы; Жизнь неис-

тощима на злые выдумки (Л. Троцкий).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <беспощадно> злой; злой фелье-
тон, злые слова; злая воля; сыграть с кем-л. злую шутку.
 Фильм был смешной и злой, – впрочем, недостаточно злой 

и глубокий, с точки зрения тех, кто видел его в Кремле (А. Ча-
ковский). Эта убийственно злая пародия блистательного 
юмориста Зин. Паперного хороша уже тем, что она почти 
не пародия (К. Чуковский). Содержание этих переговоров 
было таково, что без всякого злого умысла давало агитаци-
онный материал против генерала Краснова (А. Деникин). 
Шалости мои были невинны; у меня не было злых намерений 
(А. Белый).
СИН: недобрый, злобный; АНА: жестокий, язвительный.
злой 2.3, часто в форме КР.
Очень <ужасно, довольно> злой; злой как черт <как собака>; 
Что это все сегодня такие злые?; Он зол на весь мир.
ЗНАЧЕНИЕ. Злой на А2 из-за А3 ‘Такой, который испытывает 
злость по отношению к объекту А2, потому что А2 сделал А3 
или обладает свойством А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на РОД: (Он) зол на тебя <на самого себя, на всех>.
А3 • из-за РОД: (Он) зол из-за его поступка.
 • за ВИН: (Он) зол (на себя) за то, что не сдержался.
 Ей идет быть немножко злой (Б. Окуджава). Замерзший 

и злой, я тут же заскочил в радиорубку и отправил ему от-
вет (А. Городницкий). А ты чего такой злой? Тоже не пола-
дил с бабой? (Г. Владимов). Фюрер чувствует себя хорошо, 
но очень зол на Геринга из-за бомбежек Германии (Ю. Семе-
нов). Он был зол на себя за то, что выболтал чурбану Выво-
лочнову часть своих заветных мыслей (Б. Пастернак).
СИН: злобный, разг. злющий; АНА: раздраженный, взвинчен-
ный, нервный; ДЕР: злиться.

злой 3.1
Доброе и злое начало; злые чары; злой рок; злая судьба.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который несет в себе зло’.
  Суженные употребления в сочетаниях с обозначениями 

людей, обладающих сверхъестественными способностями, 
а также сверхъестественных существ в значении ‘такой, спо-
собности которого направлены на причинение зла’: злой вол-
шебник <маг, чародей>, злая колдунья, злой дух.
 Но злое дело уже делалось. В синодальной типографии пе-

чатались черносотенные прокламации (С. Липкин).
СИН: плохой, уходящ. дурной, скверный; АНА: темный [тем-
ные силы].
злое 3.2, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет.
В мире слишком много злого.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность всего плохого’.
 Отчего злое может привлекать? Злое не должно быть 

красивым! (И. С. Тургенев, МАС). Поражение фашистской 
Германии казалось поражением темного и злого (Ю. Давы-
дов). – Человек лучше запоминает хорошее, доброе и легче 
забывает злое (В. Шаламов).
СИН: зло.
злой 4.1
Злой ветерок; злой кашель; злая лихорадка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень интенсивный и поэтому оказывающий 
на человека плохое воздействие’.
 Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула 

меня по щекам на крыльце (М. Булгаков). Шторм в море стал 
еще злее, соленый ветер дул с силой урагана (Ю. Герман). Злая 
чахотка доконала его в два месяца (Б. Садовский). Сегодня 
ночью он кажется мне утомленным и старым: нажил себе 
эту злую бессонницу (К. Чуковский). У старика Лопухова ка-
кая-то неведомая злая порча (М. Бубеннов). Вот она стелет 
себе постель и подкладывает под простыню на особо злые 
пружины коричневый мамин платок (В. Гроссман).
СИН: лютый, жестокий; АНА: страшный.
злой 4.2, разг.
Злой хрен <табак>; злая редька; злые горчичники.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий очень интенсивным горьким вку-
сом или оказывающий сильное воздействие, вызывающее 
боль’.
 Советую в обоих поездах продегустировать соленую фо-

рель или ветчину со злой горчицей на закуску (Д. Смирнова). 
Главное правило для «чили» – чем меньше размер, тем перец 
злее («Феминисток.нет»).
СИН: острый, едкий, разг. ядреный, разг. забористый; АНТ: 
мягкий, нежный.
◊ злой гений см. ГЕ́НИЙ; злые языки см. ЯЗЫ́К; злой 
на язык см. ЯЗЫ́К. [А. С.]

ЗЛОПА́МЯТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
Он человек на редкость <ужасно> злопамятный; Не будь 
такой злопамятной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который долго помнит то плохое, кото-
рое ему сделали’.
 Его родители были с дядей всю жизнь на ножах, но он 

не злопамятен и теперь своим влиянием избавляет их 
от многих неприятностей (Б. Пастернак). Злопамятный 
и мстительный, он не мог забыть насмешек Володимирыча 
(Ф. Гладков). – Ах, не будьте так злопамятны, – воскликнул 
Кашмарин (В. Набоков). В отличие от взрослых дети не зло-
памятны, умеют быстро прощать и хорошо смеяться («Со-
ветский экран», 1976).
АНА: мстительный; ДЕР: злопамятность. [А. С.]
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ЗЛОПОЛУ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Злополучное письмо; злополучная выбоина на дороге.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, с которым было связано что-то очень 
плохое, и поэтому надолго запомнившийся’.
 Так как ученики упорно не признавались, кто из них украл 

злополучные журналы, были вызваны родители (В. Розов). 
Злополучный вагон преграждал движение по всей линии 
(Б. Пастернак). И тут я сам не заметил, как руки мои от-
крыли ящик, где лежал злополучный роман (М. Булгаков). 
Пароход идет к тому злополучному месту, где в прошлом 
году затонул кабель (В. Карцев). На этих днях минуло 10 ме-
сяцев с того злополучного дня, когда, предательски завле-
ченный в чужую квартиру, я был схвачен злоумышленниками 
(Е. Миллер). К началу осени того злополучного года сколько-
нибудь успешных военачальников у Курфюрста не осталось 
(В. Быков). 
СИН: злосчастный; АНА: несчастный, многострадальный; 
невезучий; ДЕР: устар. злополучие. [А. С.]

ЗЛОРА́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ден, -дна, СРАВН -ее.
Злорадный шепот <голос>; Первая мысль была злорадная: 
«Так им всем и надо!»
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий радость, которую человек испы-
тывает из-за того, что другой человек попал в плохую ситуа-
цию или потерпел неудачу’.
  Метонимические употребления применительно к человеку: 

злорадные наблюдатели <свидетели>, злорадные кумушки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Злорадное чувство; злорадный смех, зло-
радная усмешка; злорадная интонация, злорадные нотки 
в голосе.
 – А ну, показывай карманы!.. – Нате! – Со злорадным удо-

вольствием Семен вывернул пустые карманы (Н. Дубов). Он 
увлечен злорадными мечтами и думает о том, как Доктусов 
проспит чай и, не успев поесть, будет кряхтеть и мучиться 
до конца уроков (Б. Губер). И в то же время почти злорад-
ная мысль мелькнула у Кузнецова, ожидавшего удара в спину, 
в голову: «Мимо, мимо!» (Ю. Бондарев). Когда присмотрелся 
к его фигуре, – [Самгин] почувствовал злорадное любопыт-
ство: Тагильский нехорошо, почти неузнаваемо изменился 
(М. Горький).
АНА: ехидный; ДЕР: злорадство; злорадно; злорадствовать. 
[А. С.]

ЗЛОСЛО́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит; НЕСОВ; СОВ нет; нео-
биходн.
Злобно <безжалостно> злословить; понапрасну злословить; 
Она бы не стала злословить у меня за спиной.
ЗНАЧЕНИЕ. A1 злословит о А2, что А3 ‘Человек А1 сообща-
ет другим людям порочащую объект А2 информацию А3, по-
тому что хочет, чтобы другие люди плохо относились к А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • о ПР: злословить о нем.
 • про ВИН: злословить про него.
 • по адресу РОД: злословить по адресу брата.
А3 • что ПРЕДЛ: (Кое-кто) злословит, что у нас чрезмерно 

жесткая власть («Время новостей», 2005.09.07).
 • будто ПРЕДЛ: (Враги) злословят, будто я смертный, 

притворившийся полубогом (Н. Джин).
 • «ПРЕДЛ»: «Художнику, – злословит (первый автор), – 

неизвестно почему, вздумалось нарядить бедного поэта 
чуть не в шубу и теплые сапоги» (Е. Болотин).

 • ДЕЕПР: злословить, называя предателем.

 Когда ж хотелось уничтожить / Ему соперников своих, / 
Как он язвительно злословил! (А. С. Пушкин). А вы что, гос-
пода, всё, кажется, бездельничали да злословили? (Н. С. Лес-
ков). Кто это сказал, что румыны не нация, а профессия? […] 
Впрочем, не будем злословить (С. Липкин). Худое, курносое, 
в мелких морщинах лицо «неинтеллигентного профессора», 
как злословили про него, ничего не выражало (Ю. Герман). 
Согласитесь, немало найдется режиссеров, которые не то 
что злословят по адресу Васильева, но и яд бы подсыпали ему 
с удовольствием («Театральная жизнь», 2003.07.28). Но так 
поступить – значит дать пищу злым языкам, будут злосло-
вить: украл, мол, красавицу (А. Алиева).
СИН: пройтись на чей-л. счет <по чьему-л. адресу>, про-
ехаться на чей-л. счет <по чьему-л. адресу>; АНА: клей-
мить, чернить, порочить; наговаривать, оговаривать; 
сплетничать; говорить плохо (о ком-л.); клеветать; язвить; 
АНТ: славословить; ДЕР: злословие. [А. С.]

ЗЛОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Меня взяла такая злость, когда я понял, что он сделал это 
нарочно; Он вымещал свою злость на домашних.
ЗНАЧЕНИЕ. Злость А1 на А2 ‘Неприятное чувство, какое бы-
вает, когда человек А1 готов сделать что-то плохое человеку 
А2 из-за того, что А2 виноват в положении дел А3’.
  Ослабленные употребления применительно к желанию со-

ревноваться и побеждать: спортивная злость.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: злость отца.
 • ПРИТЯЖ: моя злость.
А2 • на ВИН: злость на отца <на самого себя, на весь мир>.
А3 • за ВИН: злость (на отца) за то, что он так долго 

не приходил.
КОНСТРУКЦИИ. Конструкции вида злость на отца за его 
нерешительность допускают преобразование в конструкции 
вида злость на нерешительность отца <отцовскую нереши-
тельность>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ужасная злость, здоровая злость; почув-
ствовать злость; сделать что-л. со злостью, сделать что-л. 
со злости; позеленеть от злости; вымещать злость на ком-л, 
срывать свою злость на ком-л.; Злость обуяла (кого-л.); 
Злость кипит (в ком-л.); Злость разбирает (кого-л.); Злость 
копится <накапливается>; Злость прошла <остыла>, Вся 
злость мигом улетучилась.
 Она злится и срывает на мне злость за то, что я – 

не тот, кто ей нужен (В. Токарева). Она жалуется, что 
вы ее ущипнули со злости в уборной при парикмахерах 
(М. Булгаков). – Дурацкое дело не хитрое, – не скрывая 
злости, сказала продавщица (В. Шукшин). Охотник бро-
сил гарпун, вложив в удар всю силу злости (Ю. Рытхэу). 
Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их 
[ребятишек] (В. Распутин). И прежняя злость на механи-
ка-водителя вспыхнула у Сани с еще большей силой (В. Ку-
рочкин).
АНА: раздражение; злоба, гнев, ярость, бешенство; зло; аг-
рессия; ДЕР: злиться. [А. С.]

ЗЛОУПОТРЕБЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
злоупотребление 1, часто в форме МН.
Явное злоупотребление своими полномочиями; Открылись чу-
довищные злоупотребления.
ЗНАЧЕНИЕ. Злоупотребление А1 А2 ‘Такое использование 
человеком А1 своих прав А2, при котором он незаконно из-
влекает из них личную выгоду’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: злоупотребления руководства фирмы.
 • ПРИТЯЖ: ваши злоутребления.
А2 • ТВОР: злоупотребление властью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Серьезное <вопиющее> злоупотребле-
ние; (за) малейшее злоупотребление; регулярные <система-
тические> злоупотребления, длительные злоупотребления; 
массовые <единичные> злоупотребления; всяческие злоупо-
требления; финансовые <процессуальные> злоупотребле-
ния; злоупотребление служебным положением; обнаружить 
<вскрыть> злоупотребления; наказывать <отдавать под 
суд> за злоупотребления, привлекать к ответственности <к 
суду> за злоупотребления.
 Новый парламент 1621 г. выдвинул против него [Бэкона] 

обвинение в злоупотреблениях и взяточничестве (М. Моро-
зов). Вы, конечно, знаете о росте злоупотреблений провин-
циальной администрации (М. Горький). [В «Завещании» Ле-
нина] о самом Сталине сказано как о нелояльном человеке, 
способном на злоупотребления властью (Л. Троцкий). Крас-
ный Крест, по общим отзывам, действует недобросовест-
но – ворует. Везде злоупотребления (Г. Чулков). Достоевский 
читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточ-
ка Незванова» и страстно обличал злоупотребления помещи-
ков крепостным правом (И. Бунин).
злоупотребление 2
Злоупотребление спиртным <острой пищей>.
ЗНАЧЕНИЕ. Злоупотребление А1 А2 ‘Систематическое упо-
требление человеком А1 слишком большого количества пищи 
или напитков А2, наносящее вред его здоровью’.
  Ослабленные употребления применительно к слишком ча-

стому использованию объекта А2: злоупотребление телевизо-
ром <компьютером>. 
А1 • РОД: (Сказалось) злоупотребление отца (алкоголем).
А2 • ТВОР: злоупотребление алкоголем <соленым>.
 Его здоровье было сильно подорвано скитаниями по всем 

тропическим «закоулкам». Сказалось и злоупотребление 
алкоголем (А. Беляев). Нередко заболевание происходит 
от злоупотребления углеводами, то есть мучными и слад-
кими веществами («Наука и жизнь», 1951). Алкогольные зло-
употребления, особенно абсентом, […] служат стимулом 
к развитию падучей (В. Гиляровский). Многие считают, что 
катаракта и глаукома прогрессируют из-за злоупотребления 
компьютером («Наука и жизнь», 2007).
АНА: зависимость, привязанность, мед. аддикция. [А. С.]

ЗМЕЯ́, СУЩ, ЖЕНСК; -и́, ВИН -ю́, МН зме ́и, змей, зме ́ям.
змея 1
В такой траве можно наступить на змею; Змея, обвивающая 
чашу, – символ медицины.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пресмыкающееся, имеющее очень длинное, 
круглое, покрытое мелкими чешуйками тело без конечностей, 
извивающееся при перемещении’.
  Коннотации: коварство.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гремучая <очковая, морская> змея, змея 
медянка <анаконда> [разновидности змей]; ядовитая <не-
ядовитая, безобидная> змея; голова <туловище, хвост, зубы, 
жало> змеи, кольца змеи; шипение змеи; укус змеи; яд змеи; 
клубок змей; заклинатель змей; Змея обвилась (вокруг палки); 
Змея извивается; Змея ужалила <укусила>; Змея меняет 
кожу.
 Змея повернулась и, шурша кольцом о кольцо, тяжело ста-

ла перевивать тело и потянулась головой к дверке (Б. Жит-
ков). Вместо волос у Медузы Горгоны были длинные черные 

змеи. Они все время шевелились и шипели (К. Чуковский). 
Дорога, словно гигантская змея, извивалась поперек долины 
(П. Козлов). Дед был умен и хитер, как змея (Г. Газданов).
СИН: змей, книжн. змий, змеюка; ДЕР: змейка; змееныш; 
серпентарий; серпентология; змеевик; змеиный; змеиться; 
змее… [змеелов].
змея 2, перен. разг.
Вот змея! Обо всем доложила его жене.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, тайно совершивший очень подлый 
поступок по отношению к другому человеку’ [по коннотации 
коварства; обычно о женщине; часто в сочетании змея подко-
лодная].
 Какая змея! Какая шайтанка! Стыда в тебе нет! – возму-

щалась дворничиха (Б. Пастернак). Это все ты! Ты, змея под-
колодная! Ты наговорила! Сжить нас со свету хочешь! Что 
мы тебе сделали? (В. Тендряков). Лариосика постиг ужас-
ный удар […]. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, 
он женился год тому назад, оказалась подколодной змеей! 
(М. Булгаков).
СИН: гадюка, гадина; АНА: гад; ДЕР: змееныш; змеиный.
◊ А1 пригрел змею на своей груди ‘Человек А1 проявил забо-
ту и приблизил к себе человека, который вместо благодарно-
сти сделал А1 что-л. плохое’. [А. С.]

ЗНАК, СУЩ; МУЖСК; МН -и, -ов.
знак 1 ‘жест’: Знаками он приказал ему подняться.
знак 2.1 ‘демонстрация’: оказывать знаки внимания; В знак 
траура были приспущены флаги.
знак 2.2 ‘признак’: Ровное дыхание – знак, что он уже спит.
знак 2.3 ‘положение дел, созданное высшей силой’: знак судьбы.
знак 3 ‘символ’: знак «диез», математический знак бесконечно-
сти.
знак 4 ‘изображение с информацией о том, что нужно делать’: 
Знаки дорожного движения, знак «Не влезай – убьет!».
знак 5 ‘изображение с важной информацией о человеке или пред-
мете’: автомобильный номерной знак, орденский знак.

знак 1
Знаками он приказал ему подняться; Это не простое подми-
гивание, а какой-то знак.
ЗНАЧЕНИЕ. Знак человека А1 человеку А3 частью тела А4, 
что А2 ‘Действие, которое человек А1 совершает частью тела 
А4, рассчитанное на то, что человек или люди А3, восприняв 
это действие, примут во внимание информацию А2 или со-
вершат действие А2’.
  Расширенные употребления применительно к ситуациям, 

созданным А1 для того, чтобы сообщить какую-то информа-
цию: Если свеча на столе будет потушена – пускай это бу-
дет знак, что ко мне нельзя.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знак матери.
 • ПРИТЯЖ: мои знаки.
А2 • что ПРЕДЛ: знак, что можно начинать.
 • чтобы ПРЕДЛ: знак, чтобы она не перечила.
 • ИНФ: (Я открыл рот, но он дал мне) знак молчать.
 • КАКОЙ: призывный <предостерегающий> знак.
А3 • ДАТ: знак сестре.
А4 • ТВОР: знак рукой <глазами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Условный знак; известный ему одному 
знак; непонятный знак; подавать знак; дать знак; делать 
что-л. по чьему-л. знаку.
 Дуню он уже давно заметил и стал делать ей знаки 

(Ф. М. Достоевский). Тот сделал ему знак глазами – «Нагни-
тесь, мол, ко мне» (А. Мариенгоф). Хотелось, чтобы Никита 
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меня заметил: я привстал и начал делать ему знаки пальца-
ми (В. Беляев). Крюкова поднялась с места и махала руками. 
Я понял, что это знаки мне (В. Шаламов). По знаку Марий-
ки девушки бросились к нему со всех сторон (М. Бубеннов). 
Старуха ушла и вынесла ей бубен, объясняя знаками, что это 
подарок от молодой цыганки (В. Осеева).
АНА: сигнал; жест; команда.
знак 2.1
В знак признательности; как знак примирения; оказывать 
знаки внимания; В знак траура были приспущены флаги.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 – знак А4 ‘Человек А1 совершает действие 
А2, считая, что оно показывает человеку А3, что он испыты-
вает состояние А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знаки (внимания) поклонника.
 • со стороны РОД: знаки (внимания) со стороны поклон-

ника.
 • ПРИТЯЖ: мои <Петины> знаки.
А2 • [синтаксически не выражается при существительном, 

но часто выражается в составе предложения: В знак 
траура [A4] она была вся в черном [A2]].

А3 • [синтаксически не выражается при существительном, 
но часто выражается в составе предложения: Он ока-
зывал знаки внимания [А4] сразу нескольким девушкам 
[A3]].

А4 • РОД: знаки внимания; знак дружбы.
 Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения 

(М. Булгаков). Ласка, поцелуй, благосклонная улыбка – везде 
будут признаны как знаки любви (Ю. Писаренко). Все равно, 
на, возьми себе колечко в знак того, что я не сержусь на тебя! 
(Л. Леонов). Знаком признания японского «экономического 
чуда» стало избрание Осаки местом Всемирной выставки 
1970 года (А. Чернов).
СИН: доказательство; АНА: показатель.
знак 2.2
Явный <несомненный, верный> знак; Ровное дыхание – знак, 
что он уже спит; Белый или желтый язык – знак болезни.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – знак, что А2 ‘Из положения дел А1 можно 
сделать вывод А2’.
  1. В сочетаниях дурной <добрый> знак означает указание 

на то, что может произойти что-л. плохое или хорошее: И то, 
что следователь медлил, не вызывал к себе, казалось Семену 
дурным знаком (В. Тендряков); Сталин принял Фадеева один. 
Это был, казалось бы, добрый знак. В присутствии других он 
выглядел категоричней и несговорчивей (Г. Фукс).
2. Промежуточные употребления между 2.1 и 2.2: Молчание – 
знак согласия.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • [синтаксически не выражается при существительном, 

но часто выражается в составе предложения: Оскален-
ные зубы [А1] – знак, что собака может броситься 
[А2]].

А2 • что ПРЕДЛ: (Оскаленные зубы) – знак, что собака мо-
жет броситься.

 • РОД: (Оскаленные зубы у собаки) – знак агрессии.
 Для меня встреча с тобой это […] знак, что не все еще 

погибло (В. Набоков). Все указывали вдаль, на север, где 
на холмах клубились рядом пять густых столбов дыма. Это 
был страшный знак: враг приближался большими отряда-
ми (В. Ян). Николай Егорович […] вытащил носовой платок 
и, держа его в опущенной руке, стал машинально им пома-
хивать. Это был явный знак, что Жуковскому пришлось 
не по душе то, что он слышал (А. Бек). Когда сердишься 

на женщину – это несомненный знак, что ее любишь (П. Вя-
земский). Не удалось ошибиться – вот высшая точка, знак 
того, что пианист действительно овладел данной моторной 
трудностью (П. Коган).
СИН: показатель, признак; АНА: доказательство, свиде-
тельство; ДЕР: значить.
знак 2.3
Знак свыше; воспринять что-л. как знак судьбы; Для меня 
это явно знак.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 – знак А1 ‘Ситуация А2 имеет место потому, 
что высшая сила А1 как бы сообщает человеку А3 важную 
информацию А4 о его жизни’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знак судьбы. 
 • КАКОЙ: божественный знак.
А2 • [синтаксически не выражается при существительном, 

но часто выражается в составе предложения: Это [А2] – 
знак судьбы [А1]].

А3 • ДАТ: (Это) тебе ясный знак.
А4 • что ПРЕДЛ: знак (судьбы), что это ее суженый.
 А встретились мои папа и мама под колоннами Большого 

театра (что там ни говори, но в этом тоже какой-то знак 
судьбы) (И. Архипова). И если бы вода что-нибудь выброси-
ла, это был бы знак, что шаман чем-то не угодил духам или 
сделал что-то нехорошее (В. Обручев). Я был настроен весь-
ма мистически и узревал в самых убогих явлениях некие знаки 
свыше (И. Эренбург). Вы ссылаетесь на всю эту историю, 
которая с нами произошла, как на знак свыше, напоминание, 
предупреждение (Ю. Даниэль).
АНА: предзнаменование; ДЕР: знаковый.
знак 3
Знак «диез»; математический знак бесконечности; Вместо 
кириллицы отображаются непонятные знаки; Расставьте 
недостающие знаки препинания.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Простое графическое изображение А1 из обла-
сти А3, которое принято использовать в текстах в значении 
А2’.
  1. Конкретные буквы и цифры обыкновенно не называются 

знаками: неправильно *Слово ладья в современном языке пи-
шется через знак А; *Я забыл последний знак в номере ее те-
лефона. Знак может употребляться применительно к буквам 
и цифрам, когда речь идет об их совокупности или о внешней, 
графической форме: Объем аннотации – 2000 знаков, вклю-
чая пробелы; Буква Ы – это один знак, состоящий из двух 
элементов.
2. Используется в названиях следующих символов: мягкий 
знак [«Ь»], твердый знак [«Ъ»], вопросительный знак и знак 
вопроса [«?»], восклицательный знак [«!»].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: знак «волнистая линия», знак «звездочка».
 • РОД: знак тильды.
А2 • РОД: знак сложения; знак интеграла; знак диеза; знак 

копирайта [также в сочетании с самим знаком, часто без 
кавычек: знак ©].

 • КАКОЙ: вопросительный знак, твердый знак; знак 
«больше или равно».

А3 • КАКОЙ: математический <нотный, корректорский> 
знак.

 • РОД: знаки препинания, знаки редакторской правки 
<математических операций>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Алфавитные <неалфавитные> знаки; за-
гадочные знаки; знак ударения <придыхания, переноса, долла-
ра, альтерации>; знак равенства; поставить <пропустить> 
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знак, использовать знак, ввести знак; знать (математиче-
ские) знаки; Знак ® имеет значение <значит> «зарегистри-
рованный товарный знак»; Здесь знак «!» – не знак препи-
нания, а обозначение факториала; Такого знака (в чешском 
алфавите) нет.
 Его брала тоска при виде страниц, исписанных матема-

тическими знаками (Д. Гранин). Певчие всматривались сон-
ными глазами в расплывающиеся по линейкам нотные знаки 
(К. Поздняева). Рядом с этой записью Достоевский ставит 
свой любимый латинский знак «заметь хорошо» с тремя 
восклицательными знаками – «NB!!!» («Наш современник», 
2003.07.15). Некоторые великие открытия знаменитых 
разведчиков […] укладывались в короткие строки цифро-
вых знаков (В. Кожевников). В штампе с данными паспор-
та гражданина СССР серия была записана арабскими ци-
фрами и знаками кириллицы (НКРЯ, Деловое письмо, 2004). 
Я увидел знаки, неизвестные алфавитам нашей планеты 
(А. Грин).
СИН: символ; АНА: значок, литера, буква, цифра, эмблема, 
помета; ДЕР: семиотика; знаковый.
знак 4
Знаки дорожного движения; знак аварийной остановки; знак 
«Не влезай – убьет!»; В Австралии используется специаль-
ный дорожный знак с изображением кенгуру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официально принятое изображение А1, пред-
назначенное для того, чтобы люди, которые его видят и к ко-
торым оно относится, приняли во внимание информацию А2 
или совершили действие А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • «ИМ»: знак «Кирпич».
 • РОД: знак треугольника.
А2 • РОД: знак ограничения скорости <пешеходного пере-

хода>.
 • ИМ: знак «Радиация».
 • «ПРЕДЛ»: знак «Курение запрещено», знак «Конец глав-

ной дороги», знак «Прохода нет».
 • обиходн. что ПРЕДЛ: знак, что дорога сужается.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорожный знак, предупреждающие <за-
прещающие, информационно-указательные, опознаватель-
ные> знаки; магический знак; непонятный <неизвестный> 
знак; установить знак; заметить знак, пропустить знак; 
выучить дорожные знаки; Знак разрешает <допускает, за-
прещает> что-л.; Знак требует чего-л.; Такой знак на рос-
сийских дорогах не используется.
 Знак «Слепые пешеходы» указывает, что пешеходным пе-

реходом пользуются слепые (Правила дорожного движения). 
В тумане летчик не увидел знака Т и приземлился не там, где 
следовало (Д. Медведев). Из-за сильного снегопада машинист 
не заметил какого-то важного знака, произошло столкно-
вение двух паровозов (М. Распутина). К китайскому пикету 
на реке Тасты я проехал совершенно свободно, не встретив 
никого и не заметив никаких пограничных знаков (В. Обру-
чев). Он знал, что лишь в одном месте не сидят рыбаки – 
там, где милиция почему-то установила запрещающий знак, 
да и рыба там не ловилась (Д. Липскеров).
АНА: табличка; объявление; вывеска.
знак 5
Автомобильный номерной знак; орденский знак; За участие 
в событиях на Халхин-Голе он получил нагрудный знак.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой предмет из твердого материала 
с каким-то изображением, являющийся официальным под-
тверждением того, что его обладатель А1 имеет свойство или 
статус А2’.

  1. Сочетание знаки различия указывает на специальные эле-
менты на обмундировании военнослужащих (погоны, эполе-
ты, кокарды, шевроны и др.), служащие для определения их 
чина, звания, принадлежности к тому или иному роду войск 
и др. Какой-то авторитетный товарищ без знаков различия 
вызвал его повесткой и предложил поступить на работу 
(А. Солженицын).
2. Сочетание знаки отличия указывает на ордена, кресты и др. 
награды военнослужащих: Грудь его была в крестах, звездах 
и орденах – самых высших знаках отличия за боевые заслуги 
перед родиной (А. С. Новиков-Прибой).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Регистрационный знак; орден «Знак поче-
та»; наградить знаком, получить знак.
 В гараже лежала целая стопа железных номерных зна-

ков – после каждого длительного выезда номер на машине 
меняли (В. Кожевников). Номерной знак вашей машины, слу-
чаем, не ВКР-821? (Ю. Семенов).
АНА: идентификатор, номер, табличка.
◊ водяной знак ‘контрастный рисунок в листе бумаги, кото-
рый виден, если рассматривать бумагу на просвет, который 
создается при ее производстве и служит для защиты от под-
делки или для красоты’: бумага с водяными знаками; офиц. 
денежные знаки ‘монеты и купюры’: «Керенки» и другие 
денежные знаки революционной России; знак зодиака ‘одно 
из 12 созвездий, расположенных вдоль видимого годового 
пути Солнца на небе, а также символы, обозначающие эти 
созвездия’ [названия знаков зодиака: Овен, Телец, Близнецы, 
Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, 
Рыбы]: По знакам зодиака он Козерог; офиц. знак почтовой 
оплаты ‘марка или специальная печать на конверте, посылке 
и под., свидетельствующая об оплате почтовых услуг’: Госу-
дарственные знаки почтовой оплаты, изъятые из почтового 
обращения, для оплаты корреспонденции недействительны; 
А1 прошел под знаком А2 ‘Самое главное, что характеризу-
ет А1 – это А2’: Весь день прошел под знаком ожидания его 
приезда. [А. С.]

ЗНАКО́МИТЬ, ГЛАГ; -млю, -мит; НЕСОВ; СОВ познако́-
мить.
знакомить 1
Познакомить заочно; просить познакомить; Как бы я хотел 
тебя с ней познакомить!; Он познакомил нас на своем дне ро-
жденья.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 познакомил А2 с А3 ‘Люди А1, А2 и А3, из ко-
торых А1 знаком и с А2, и с А3, а А2 и А3 не знакомы между 
собой, вошли в контакт, и А1, в соответствии с нормами по-
ведения в обществе, произнес специальную речевую форму-
лу, после чего стало считаться, что А2 и А3 знакомы между 
собой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: знакомить Таню <меня, родителей>.
А3 • с РОД: знакомить c Мишей <со своей девушкой, с мод-

ным режиссером>.
А2 + А3 • ВИН МН: (Я давно хотел) вас познакомить.
 • ВИН и ВИН: познакомить Мишу и Наташу.
 Фамилия его была Гинце или Гинц, доктору его назвали 

неясно, когда их знакомили (Б. Пастернак). А скажи мне, го-
лубчик, отчего не знакомишь ты меня со своими друзьями? 
(Г. Алексеев). Я водил его по редакциям, знакомил с известны-
ми поэтами и писателями (В. Катаев). Знакомя гостей, хозяе-
ва, прежде всего, представляют их друг другу просто по име-
ни: «Это Питер, это Пол, а это его жена Мери» («Новый 
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мир», 1979). Я теперь женщина одинокая, ты давай меня 
знакомь! (Э. Рязанов, Э. Брагинский).
АНА: представлять, рекомендовать; сводить; КОНВ: знако-
миться; ДЕР: знакомство; знакомый; перезнакомить.
знакомить 2, СОВ познакомить и ознакомить.
Во втором разделе монографии автор знакомит читателей 
с результатами ряда экспериментов; Туристов по радио зна-
комят с основными достопримечательностями города.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знакомит А2 с А3 ‘Человек А1 сообщает че-
ловеку А2 важные факты об объекте А3, о котором А1 раньше 
ничего не знал’.
  Метонимические употребления применительно к инфор-

мационным объектам в роли А1: Второй раздел монографии 
знакомит читателей с результатами эксперимента.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: знакомить студентов <слушателей>.
А3 • с ТВОР: знакомить с творчеством <с текущим поло-

жением дел>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вкратце знакомить; подробно <деталь-
но> знакомить.
 Знакомить с опытом мировой науки можно по-разному 

(С. Аверинцев). В «Записках из подполья» Достоевский зна-
комит нас с мечтанием героя, который представляет, как 
он отмстит и насолит своим обидчикам (И. Золотусский). 
Он стал показывать мне местные достопримечательности, 
возил по городу, знакомил с местной кухней (Ю. Сенкевич). 
– Скажите, вас знакомили с личными делами ваших будущих 
сотрудников? (В. Дудинцев). Значит, отвоевался Семен! 
Сменщика с участком знакомит (В. Астафьев).
СИН: информировать; АНА: освещать; КОНВ: знакомить-
ся. [А. С.] 

ЗНАКО́МИТЬСЯ, ГЛАГ; -млюсь, -мится; НЕСОВ; СОВ по-
знако ́миться.
знакомиться 1
Мы только что познакомились – и уже приходится расста-
ваться; Когда ты успел с ней познакомиться?; Она из тех, 
кто ходит в библиотеку, чтобы знакомиться с молодыми 
людьми.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знакомится с А2 ‘Люди А1 и А2 не были зна-
комы друг с другом; А1 и А2 вошли в контакт и, в соответ-
ствии с нормами поведения в обществе, произнесли специ-
альную речевую формулу, после чего считается, что А1 и А2 
знакомы между собой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А3 • с ТВОР: знакомиться со своей будущей женой <со зна-

менитым скульптором>.
А1 + А2 • ИМ МН: Они познакомились (еще в школе).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Знакомиться через Интернет, знакомить-
ся на танцах, знакомиться при необычных обстоятельствах; 
Давайте знакомиться; Приятно было познакомиться; Мы 
разговариваем уже полчаса, а до сих пор не познакомились.
 Он привстал и протянул руку. – Ну, что ж? Давайте 

знакомиться (Ю. Домбровский). Знакомясь, я обычно сразу 
предупреждал, что не собираюсь жениться (В. Токарева). 
Несколько раз […] я пытался знакомиться с женщинами 
на улице (С. Соколов). Знакомясь со мной, он встал, сдержан-
но улыбнулся, протянул руку (А. Бек). Когда он с кем-нибудь 
знакомился, то всегда, представляясь, полностью называл 
свое имя, отчество и фамилию: Александр Павлович Гришин 
(А. Яковлев).

АНА: сближаться; КОНВ: знакомить; ДЕР: знакомство; пе-
резнакомиться.
знакомиться 2, СОВ познакомиться и ознакомиться.
Студенты знакомятся с основными понятиями цитологии; 
Постарайтесь познакомиться хотя бы с введением и первой 
главой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знакомится с А2 ‘Человек А1 узнает важные 
факты об объекте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: знакомиться с материалами дела.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Наскоро <бегло, подробно, детально> 
познакомиться; знакомиться по рассказам <по фотографи-
ям>.
 Она тогда только что приехала и знакомилась с нашим 

учебным музеем (Ю. Домбровский). Всякий, входящий в Гри-
боедова, прежде всего знакомился невольно с извещениями 
разных спортивных кружков и с групповыми, а также инди-
видуальными фотографиями членов МАССОЛИТа (М. Булга-
ков). Чем больше знакомишься с внутренней жизнью Москвы, 
тем больше иногда охватывает тревожное чувство (Л. Зу-
ров). С иностранной литературой он вынужден знакомиться 
по переводам (Ю. Тынянов). Когда мы впервые знакомимся 
с произведением драматурга, то внутри нас, за редким ис-
ключением, рождается лишь сочувствие к действующему 
лицу пьесы (К. Станиславский).
АНА: узнавать; КОНВ: знакомить; ДЕР: знакомство. 
[А. С.]

ЗНАКО́МСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
знакомство 1
Как сейчас помню день нашего знакомства; Вы признаете 
факт знакомства с потерпевшим?
ЗНАЧЕНИЕ. Знакомство А1 с А2 ‘Возникновение отношений 
между человеком А1 и человеком А2, при которых они знают 
имена друг друга и основные факты друг о друге и общаются 
друг с другом, или сами эти отношения’.
  Согласно современному этикету знакомство в общем слу-

чае выглядит следующим образом. Если двух человек знако-
мит третий, он представляет их друг другу, используя спе-
циальные речевые формулы, называя их имена и, возможно, 
какие-то факты о них: (По)знакомьтесь, это моя дочь Лера, 
она учится на дизайнера; Нина Андреевна, позвольте Вам 
представить моего друга Антона. Если двое знакомятся без 
помощи третьего, может использоваться формула Давайте 
знакомиться. После того, как знакомство состоялось, люди 
могут пожать друг другу руки и произнести формулы Очень 
приятно; Приятно познакомиться; Будем знакомы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знакомство моего брата.
 • ПРИТЯЖ: мое знакомство.
А2 • с ТВОР: знакомство с ее родителями <с премьер-мини-

стром>.
А1 + А2 • ПРИТЯЖ: наше знакомство.
 • РОД МН: знакомство будущих друзей.
 • РОД и РОД: знакомство отца и этого человека (произо-

шло давно).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Давнее <новое, многолетнее, кратко-
временное, мимолетное> знакомство, личное знакомство 
(с членами правительства), заочное знакомство, близкое 
<тесное> знакомство; день <момент> знакомства; сайт 
знакомств, служба знакомств с иностранцами, знакомства 
по СМС, знакомства по объявлению <через Интернет>, 
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знакомства для серьезных отношений; до <после> знаком-
ства; завязать <завести, свести> знакомство, поддержи-
вать <продолжать, возобновлять> знакомство; гордиться 
знакомством, стыдиться знакомства, отрицать знакомство 
<факт знакомства>; пить за знакомство; Знакомство про-
изошло <состоялось> (в необычной обстановке), Знаком-
ство крепнет <угасает>, Знакомство переросло в дружбу; 
За все время знакомства (я ни разу не был у него дома); Своим 
знакомством мы обязаны (моему брату).
 Первые стихи моего «Северного неба» обусловили мое 

знакомство и длившуюся много лет поэтическую дружбу 
с Миррой Лохвицкой (К. Бальмонт). С Петром Павленко мои 
родители познакомились еще в Тифлисе, продолжали зна-
комство в Москве (В. Катанян). За годы знакомства наши 
отношения с Олегом претерпевали изменения (М. Козаков). 
Момент первого знакомства из моей памяти выпал. Помню 
только себя и Алика в метро (В. Токарева). В третьем часу 
ночи я возвращался домой, полный впечатлений от знаком-
ства с директорской дочкой (В. Вересаев). Дружбы у нас там 
не было, было просто знакомство (В. Шаламов).
АНА: отношения; связь; дружба; любовь; роман; ДЕР: зна-
комиться.
знакомство 2, часто в форме МН.
Это знакомство может оказаться очень полезным; У него 
масса знакомств.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, знакомство 1 с которым может быть 
чем-то полезно’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полезное <ценное> знакомство; завести 
знакомства, обзавестись знакомствами, искать знакомств, 
растерять все знакомства; Никаких знакомств (в министер-
стве) у меня не было.
 Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки 

(В. Шаламов). Удивительный был человек Марков, – казалось, 
знакомств у него немного, а всегда знал все (В. Гроссман). Ди-
ректор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, 
ухитрился добыть ей комнату (М. Булгаков). Особенно за-
мечательно ей удавались нужные знакомства. Едва поселив-
шись в Павлинове, она уже знала всех соседей, начальника 
милиции, сторожей на лодочной станции, была на «ты» 
с молодой директоршей санатория (Ю. Трифонов).
СИН: связь [человек со связями]; АНА: контакт [У меня есть 
кое-какие контакты в консульстве].
знакомство 3, МН нет.
Чувствуется близкое знакомство автора с описываемыми 
реалиями; Ему я обязан первым знакомством с настоящим 
бельканто.
ЗНАЧЕНИЕ. Знакомство А1 с А2 ‘Знание человеком А1 ос-
новных фактов из области А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знакомство студентов (с азами профессии).
 • ПРИТЯЖ: наше знакомство.
А2 • с ТВОР: знакомство с английским языком <с материа-

лами дела, с правилами дорожного движения, с творче-
ством Бабеля>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первое <близкое, глубокое, поверхност-
ное> знакомство; теоретическое <практическое> знаком-
ство; Знакомство состоялось.
 В детстве знакомство с живописью начиналось с от-

крыток в бабушкином альбоме (В. Катанян). Я не подозревал, 
какие огорчения ожидают меня чуть ли не с первых дней зна-
комства с медициной, уже на первом курсе (П. Нилин). Суд-
но грузилось, утром предстоял отход, следовало начинать 
знакомство с делами, а я занимался чепухой (В. Конецкий). 

Восхищение японской баней несколько остывает после более 
близкого знакомства с ней (В. Овчинников). Для понимания 
идейной атмосферы, в которой возникали многие основопо-
ложные произведения русской литературы […], знакомство 
с «Домостроем» дает особенно обильный материал (Н. Гу-
дзий).
АНА: встреча, прикосновение; представление; понятие; 
ознакомление.
◊ сделать что-л. по знакомству ‘сделать что-л. неофици-
ально, воспользовавшись помощью знакомого человека’: Он 
в любой момент может достать билеты по знакомству; 
шапочное знакомство ‘отношения между людьми A1 и А2, 
при которых они только здороваются при встрече, но не об-
щаются и почти ничего не знают друг о друге’: Я не бывал 
у него в доме, и он не бывал у нас. Как говорится – шапочное 
знакомство (А. Мариенгоф). [А. С.]

ЗНАКО́МЫЙ, ПРИЛ; -ая, ое; КР -о́м, -а.
знакомый 1
Эти места мне отлично знакомы; Возникло знакомое чув-
ство безотчетной тревоги.
ЗНАЧЕНИЕ. Знакомый А2 ‘Такой, при восприятии которого 
человек А2 вспоминает, что в прошлом уже воспринимал 
его’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: знакомый ему <мне, всякому>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <отлично, до боли, смутно> зна-
комый, давно <с детства> знакомый, не понаслышке знако-
мый; знакомый шепот <запах, вкус, вид>, знакомое ощуще-
ние; оказаться <показаться> знакомым; Фенхель… Что-то 
знакомое!
 Чье-то лицо – забытое и необыкновенно знакомое – при-

близилось ко мне (В. Каверин). Глядя на портрет Пушкина, 
как будто слышишь давно знакомый голос поэта, обращен-
ный к нам, его далеким потомкам (К. Паустовский). Помню 
себя быстро взбегающего по знакомой лестнице Дома Ис-
кусств (Н. Оцуп). Знакомы были Николке трактиры на боль-
ших дорогах (М. Леонов). Пахнет знакомыми духами-флердо-
ранжем, лесом, сырой землей (И. Шмелев).
АНА: известный; памятный; на слуху; АНТ: незнакомый; 
ДЕР: малознакомый.
знакомый 2, часто в форме КР.
Я знаком с его трудами по истории искусства; Он плохо зна-
ком с положением дел.
ЗНАЧЕНИЕ. Знакомый c А2 ‘Такой, который обладает опы-
том, знаниями или умениями в области А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: знакомый с этой книгой <с устройством двига-

теля>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <отлично, плохо, не очень> зна-
ком; знакомый с ситуацией <с реалиями, с техникой, с ком-
пьютерами>
 Дело снабжения находится в руках исключительно офице-

ров генерального штаба, не знакомых ни с рынком, ни с тор-
гово-промышленным миром (А. Деникин). Для человека, мало 
знакомого с астрономией, книга все же трудна (М. Зощен-
ко). Знакомый с повадкой медведей […] Павел, чтобы совер-
шенно увериться, прошел возле самой берлоги (М. Пришвин). 
Бараны, по-видимому, все-таки были знакомы с человеком, 
так как, постояв минуту, резко повернули назад и скрылись 
за выступом скалы (В. Обручев). Она стояла в дверях, граци-
озно изогнувшись; чувственные ноздри, знакомые с кокаином, 
вздрагивали (Н. Островский). Зато посмеивался в ус, / Лукаво 
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щуря взор, / Знакомый с бурями француз, / Столичный куафер 
(Н. А. Некрасов).
АНА: информированный; посвященный; осведомленный, 
знающий.
знакомый 3, часто в форме КР.
Вы не знакомы? Позвольте я вас представлю; Попробую 
спросить знакомых юристов.
ЗНАЧЕНИЕ. Знакомый с А2 ‘Такой, который, после знаком-
ства с человеком А2, знает его имя и основные факты о нем’.
  Сочетания Будем знакомы! и Будьте знакомы! являются 

этикетными формулами и используются в ситуации, когда 
люди знакомятся друг с другом [см. тж ЗНАКО ́МСТВО].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: знаком с ним <со всей его семьей, с самим па-

триархом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <отлично, близко, плохо> зна-
ком; лично знаком; давно знаком, знаком целую вечность; зна-
ком по переписке, знаком по прежней работе.
 Простите, мы не знакомы, но я вас знаю (А. Н. Толстой). 

Я не был знаком с Вертинским – все собирался познакомиться 
и сообщить ему мнение Маяковского, – но так и не познако-
мился и не сообщил (Ю. Олеша). Он едва был, однако, знаком 
с этой барышней – все бранил себя, что не сумел познако-
миться поближе; другие молодые люди делают это так лег-
ко и просто (М. Алданов). Лично я Фрунзе почти не знал, едва 
был знаком с ним, видев его раза два (Б. Пильняк). Через жену 
Бориса Савельевича […] он был немного знаком с этой милой 
семьей (Л. Дурнов).
АНА: представленный; ДЕР: уходящ. знакомец; незнако-
мец.
знакомый 4, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ.
Моего нового знакомого зовут Ильей; Сейчас ко мне зайдет 
одна знакомая; – Какие у них отношения? – Думаю, они про-
сто знакомые.
ЗНАЧЕНИЕ. Знакомый А2 ‘Человек, о котором человек А2 
знает основные факты, который знает основные факты об А2 
и с которым А2 общается’.
  Лицо женского пола называется знакомая.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знакомый моего брата.
 • ПРИТЯЖ: мой <твой> знакомый.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший знакомый, старый знакомый, 
общий знакомый; московский <питерский, парижский> зна-
комый, знакомый по университету <по военной кафедре>.
 В те времена в доме дедушки летом собиралось множе-

ство […] родственников и просто знакомых (Ф. Искандер). 
Я как-то рассказал этот анекдот, сидя в гостях у знакомых 
(Г. Горин). Общих знакомых с Пастернаком к этомy времени 
у меня появилось довольно много (Э. Герштейн). Да, это была 
она – его старая знакомая с парома (Н. Шпанов).
СИН: уходящ. знакомец; АНА: друг; подруга; приятель; прия-
тельница; товарищ; АНТ: незнакомец; незнакомка.
◊ шапочный знакомый ‘человек, с которым человек А1 толь-
ко здоровается при встрече, но не общается, и о котором он 
почти ничего не знает’: Я его очень плохо знаю: так, шапоч-
ный знакомый; Знакомая песня! см. ПЕ ́СНЯ. [А. С.]

ЗНАМЕНА́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, СР 
-ее, кроме 3.
знаменательный 1, необиходн.
Знаменательная дата; весьма знаменательный период <мо-
мент> жизни; Свадьба – самый знаменательный день в жиз-
ни двух людей.

ЗНАЧЕНИЕ. Знаменательный А2 для А3 ‘Характеризующий-
ся важным для человека А3 событием А2, обычно повлияв-
шим на жизнь А3, и поэтому такой, про который он помнит’ 
[об отрезках времени].
  Метонимические употребления применительно к событи-

ям: знаменательное событие, знаменательная встреча; зна-
менательная веха; знаменательный праздник.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: Чем знаменателен (для вас прошедший год)? 

[А2 – что, что-то, что-нибудь, что-либо, ничто и то].
А3 • для РОД: знаменательный для меня <для всех нас>.
 Я уже давно решила вести дневник. Но начать его я хо-

тела не просто так, а с какого-нибудь знаменательного дня 
(А. Алексин). Настал наконец знаменательный миг, когда 
я включил рубильник (А. Бек). Он начал рассказывать своим 
сослуживцам о событиях знаменательной ночи (Э. Рязанов, 
Э. Брагинский). Хотелось бы, чтобы в каждом номере жур-
нала помещался Календарь знаменательных дат химических 
открытий («Химия и жизнь», 1966). Динка плохо представ-
ляла себе, как может начаться революция, поэтому фанта-
зия ее разыгрывалась, рисуя это знаменательное событие 
по-разному (В. Осеева).
СИН: значительный, примечательный; АНА: важный, па-
мятный; знаковый; существенный; АНТ: случайный, за-
урядный; ДЕР: знаменательность; знаменательно; знамено-
вать.
знаменательный 2
Знаменательная оговорка <фраза>; весьма знаменательная 
подробность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, на основании которого можно сделать 
выводы о том, что не проявляется внешне, и поэтому имею-
щий важный смысл’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайне <безусловно> знаменательный; 
знаменательный в этом отношении; знаменательные слова; 
знаменательная находка; знаменательная публикация; зна-
менательная особенность <подробность>; знаменательное 
совпадение <сходство>, знаменательное различие; знамена-
тельная аналогия; знаменательный факт; знаменательная 
деталь внешности; знаменательный шаг в развитии данной 
теории.
 Не может быть! Какая знаменательная подробность! 

Неужели правда! (Б. Пастернак). Бакунину принадлежат зна-
менательные слова: страсть к разрушению есть творческая 
страсть (Н. Бердяев). Сенковский выдвинул знаменательный 
тезис. «Просторечие какого бы то ни было языка, – утвер-
ждал он, – может быть переведено только на просторечие 
другого языка» (К. Чуковский). Знаменательные перемены 
произошли за эти годы в Албании (И. Севин). По суровой 
своей монолитности, бесстрашной якобинской решимости, 
безоглядному волевому упору советская идеократия пред-
ставляется, несомненно, наиболее значительным и знамена-
тельным явлением нашей эпохи (Н. Устрялов).
СИН: значимый, показательный; АНА: важный, памятный, 
знаковый; АНТ: случайный, заурядный; ДЕР: знаменатель-
ность; знаменательно.
знаменательный 3, КР и СРАВН нет; лингв.
Знаменательное слово; знаменательные части речи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий самостоятельным значением 
и способный использоваться в качестве отдельного члена 
предложения’.
 Выделение особого типа конструктивно-обусловленного 

значения происходит при превращении знаменательного сло-
ва в служебное (В. Виноградов).
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СИН: лингв. полнозначный; лингв. значимый; АНТ: лингв. не-
знаменательный, лингв. служебный. [А. С.]

ЗНАМЕНИ́ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР знамени́т, знамени ́та, 
СРАВН редк. знамени́тее. 
Взять автограф у знаменитого артиста; Самый знамени-
тый водопад в мире – Ниагарский; Наш городок ничем не зна-
менит; В молодости она была очень знаменита; Он обяза-
тельно станет знаменитым!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, о котором в момент времени А3 знают 
многие или все люди из сообщества А2, потому что по причи-
не А4 он привлек их внимание, что очень выделило его среди 
всех объектов того же класса’. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 •  ГДЕ: знаменитый в городе <в кругах журналистов, 

среди циркачей, у нас, здесь, там>; самый знаменитый 
на планете <на земле>.

А3 • КОГДА: знаменитый в то время <тогда, сейчас>.
А4 • ТВОР: знаменитый способностью (предсказывать бу-

дущее).
 • как ИМ: знаменитый как искусный стрелок.
  А4 может выражаться определяемым именем существи-

тельным, обозначающим лицо по роду занятий: знаменитый 
инженер <биолог>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Степень: Очень <достаточно, чрезвычайно, всемирно> зна-
менитый, недостаточно знаменитый; знаменитый на всю 
страну, самый знаменитый в мире (на свете).
Отрезок времени: знаменитый в XIX веке <в 20-е годы, в не-
давнем прошлом, в ту пору, в свое время>.
Сообщество: знаменитый в СССР <в Европе, в МГУ, в этих 
краях>.
Характеризуемый объект [одушевленный]: знаменитый чело-
век; Жизнь знаменитых людей.
Характеризуемый объект [неодушевленный]: знаменитый 
Беломорканал, знаменитый город <курорт>, знаменитый 
крейсер <корабль>; знаменитый сорт (яблок), знаменитая 
песня <опера>; знаменитая строфа <фраза, поэма, поварен-
ная книга>.
Причина [о людях]: знаменитый как ученый <как архитек-
тор, как врач, как фотограф, как скрипач, как полиглот>, 
знаменитый как серийный убийца <как диктатор, как аван-
тюрист>; знаменитый благодаря своей храбрости, знамени-
тый своей храбростью.
Причина [о других объектах]: знаменитый как месторожде-
ние соли <как средство от головной боли>; знаменитый бла-
годаря термальным источникам, знаменитый своими тер-
мальными источниками.
Отрицательная оценка свойства: Печально <скандально> зна-
менитый ресторан.
 Профессор вспомнил опубликованные опыты с чашей 

из почечного дерева, проделанные знаменитым Бойлем 
(И. Ефремов). С восьмого класса готовил он себя к следова-
тельской работе, проштудировал десятки полезнейших книг, 
стрелял без промаха, научился обезоруживать преступника, 
бегал как лось […], мня себя в будущем знаменитым сыщи-
ком (А. Азольский). Гордость института, наш знаменитый 
Красный зал, разгородили чертежными досками и в таких 
импровизированных «отдельных комнатах» поселили людей 
(И. Архипова). Висбаден знаменит своим казино: туристам 
из России обязательно покажут дерево, под которым якобы 
застрелился герой романа Достоевского «Игрок» («Туризм 
и образование», 2001.03.15). Он участвовал в знаменитом 

в свое время походе безработных на Вашингтон (Б. Полевой). 
Насколько Красс был знаменит в математических кругах, 
я убедился уже здесь, в Америке (Б. Кушнер).
СИН: известный, легендарный, славный, прославленный, 
прогремевший, общеизвестный, именитый, с именем; АНА: 
популярный, модный; видный, заметный; замечательный; 
культовый; сенсационный, скандальный, громкий, нашумев-
ший, пресловутый, одиозный; приснопамятный; АНТ: неиз-
вестный, безвестный; ДЕР: знаменитость, нов. селебрити, 
свадебный генерал; притча во языцех. [Е. Б.] 

ЗНА́МЯ, СУЩ; СРЕДН; зна́мени, ТВОР зна ́менем, МН зна-
мёна, знамён, знамёнам.
знамя 1
Над ополчением, вышедшим к Москве, развевалось знамя 
Дмитрия Пожарского; Предстоит решить, кто понесет 
знамя нашей страны на открытии Олимпийский игр; Двести 
захваченных фашистских знамен и штандартов были броше-
ны на специальный помост и преданы огню.
ЗНАЧЕНИЕ. Знамя А2 ‘Прямоугольник из ткани, обычно за-
крепляемый на специальной длинной круглой заостренной 
палке, который может содержать надписи или символические 
изображения, который является атрибутом государства А2 
или группы людей А2 и к которому люди, принадлежащие 
к А2, относятся как к очень большой ценности’.
  1. Во времена существования СССР часто использовалось 

в названиях: журнал «Знамя», колхоз Знамя Труда, футболь-
ный клуб «Красное Знамя», орден Боевого Красного Знаме-
ни.
2. Образные употребления применительно к людям в роли 
символов: [Вратарь Яшин] превращен в красу и гордость, 
в знамя советского спорта (Е. Рубин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знамя Президентского полка <Терского казачьего 

войска>; знамя Дмитрия Пожарского <Добровольче-
ской армии>.

 • КАКОЕ: полковое <государственное, атаманское> 
знамя.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красное <сине-золотое, трехцветное> 
знамя; знамя с двуглавым орлом <с серпом и молотом>; бар-
хатное <шелковое> знамя; На знамени изображен (едино-
рог); На полотнище знамени добавлена надпись; Синий цвет 
на знамени символизирует свободу; зачехленное <свернутое> 
знамя, развернутые знамена; полотнище <древко, бахрома, 
кисти, навершие> знамени [части знамени]; Ветер треплет 
<полощет> знамя; Знамя развевается <вьется, полощет-
ся>; Знамя (гордо) реет; боевое знамя, спортивное знамя, 
переходящее знамя [тип знамени]; водружать <поднимать> 
знамя, (высоко) нести знамя, приспустить знамя; захваты-
вать <оборонять> знамя; вставать под чье-л. знамя, объ-
единяться <шествовать> под знаменами; собирать <объ-
единять> кого-л. под знаменем; подхватить знамя; целовать 
знамя, преклонять колени перед знаменем [почести по отно-
шению ко знамени].
 Развернулись, защелкав на ветру, полковое и батальонные 

знамена (С. Григорьев). В сорок втором году в окружении 
осталось знамя, и полк был расформирован и переименован 
(Г. Бакланов). – Скоро под это знамя придут другие солда-
ты, – сказал он, – чтобы дать вам возможность отдохнуть, 
вернуться к мирному труду, к вашим семьям (Н. Шпанов). 
Дежурный Давилин принес из угла комнаты древко со сверну-
тым знаменем, снял кожаный чехол и распустил голубое по-
лотнище с вышитым серебряным вензелем «П III» и крупным 
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черноперым орлом (В. Шишков). Постаревший отставной 
военный […] размахивал красным знаменем и требовал вос-
становления преданной и порушенной державы («Новый 
мир», 2000, № 11–12). Большой кабинет. В углу много зна-
мен. На одной из стен грамоты и призы («Человек и закон» 
1978).
СИН: флаг, стяг, штандарт, прапор; АНА: хоругвь; ДЕР: 
знаменосец, знамёнщик, знамённый [знамённый взвод].
знамя 2, перен.
Знамя гуманизма <свободы, общественного служения>; под-
нять знамя борьбы за мир; встать <собраться> под знамя 
демократии.
ЗНАЧЕНИЕ. Знамя А1 ‘Цель А1, которую люди считают 
очень хорошей и ради которой они готовы вместе совершать 
какие-л. действия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знамя общественного служения.
 Монгольский народ строит свое светлое будущее под 

знаменем нового века («Юность», 1970). Я верю в дальновид-
ность советских литераторов и хотел бы выпить за […] то, 
чтобы они всегда без страха высоко держали знамя гуманиз-
ма («Огонек». 1970, №№ 5–6, 8–13, ).
СИН: флаг [А. С.]

ЗНА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; МН нет, кроме 1.2.
знание 1.1 ̔ то, что послано свыше или является результатом позна-
ванияʼ: истинное знание.
знание 1.2 ʽсовокупность сведений в какой-л. областиʼ: проверка 
знаний учащихся.
знание 2 ʽобладание информацией о существовании объекта или 
ситуацииʼ: знание, что помощь близка.
знание 3.1 ʽосведомленность в какой-л. областиʼ: знание литера-
туры.
знание 3.2 ʽумениеʼ: знание компьютера.

знание 1.1
Ведическое знание; высшее знание; быть сведущим в несколь-
ких областях знания.
ЗНАЧЕНИЕ. ʻТо, что человек А1 знает об объекте из области 
А2, что является результатом его познавательной деятельно-
сти или мыслится как посланное ему свыше и что считается 
большой ценностьюʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЕ: гуманитарное <научное> знание.
  А1 при самом существительном не выражается; А1 часто 

мыслится как очень большая совокупность людей или как че-
ловечество в целом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Истинное знание; древнее знание; дона-
учное знание; сакральное <сокровенное> знание; свет знания; 
крупицы знания; обрести знание; владеть знанием; делиться 
знанием; получить знание; нести <распространять> знание; 
дарить <даровать, давать> знание; «Знание – сила» [назва-
ние научно-популярного журнала].
 Вот он стоит передо мной […] – в плаще на голое тело, 

с длинными седыми волосами и бородой – как алхимик, вла-
деющий тайным знанием («Русский репортер», 2008). Каж-
дый из участников политической борьбы по-прежнему пре-
тендует на обладание высшим знанием («Общая газета», 
1998). Технократ – это тоже колдун, но он не делится своим 
магическим знанием с массами, а использует его для подчине-
ния их себе («Наука и религия», 2011). Один человек может 
быть гениален практически во всех областях человеческого 
знания – изобразительном искусстве, музыке, филологии, 
медицине («Известия», 2002.12.25). Случилось невероятное 

событие, не поддающееся рациональному толкованию: 
книжное, библиотечное знание сомкнулось с бытовым! 
(А. Азольский).
АНА: истина; мудрость; информация; ДЕР: мудрец; фило-
соф.
знания 1.2, только в форме МН.
Базовые знания; знания, умения и навыки; область знаний; 
знания в области мирового искусства. 
ЗНАЧЕНИЕ. Знания человека А1 об А2 ʽСовокупность сведе-
ний в области А2, которые имеет человек А1 и которые были 
получены им в результате его познавательной деятельности, 
связанной с источником А3ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: знания современного школьника.
 • ПРИТЯЖ: (передавать) свои знания.
А2 • о ПР: знания об устройстве Вселенной.
 • в области РОД: знания в области физики.
 • из области РОД: знания из области психиатрии.
 • по части РОД: знания по части азартных игр.
 • КАКИЕ: (основы) философских знаний. 
А3 • из РОД: знания из книжек.
 • КАКИЕ: школьные <институтские> знания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. 
Качество знаний: поверхностные <ограниченные, отрывоч-
ные, скромные> знания, глубокие <обширные, исчерпываю-
щие, фундаментальные> знания; уровень знаний.
Тип знаний: общие <специальные, профессиональные> зна-
ния; практические <теоретические> знания.
Степень полезности знаний: полезные <необходимые> зна-
ния; бесполезные <бессмысленные, вредные> знания.
Носители знаний: знания современных ученых <среднеста-
тистического выпускника вуза>.
Область знаний: медицинские знания; знания из области аст-
рономии.
Источник знаний: книжные знания; знания из вторых рук.
Приобретение, хранение и распространение знаний: жажда 
знаний; тяга к знаниям; багаж знаний; объем знаний; пробел 
в знаниях; стремиться к знаниям; обогащаться знаниями; 
черпать <извлекать> знания; получать <приобретать> зна-
ния; хранить знания; систематизировать знания; быть на-
пичканным <начиненным> знаниями; углублять <расширять, 
пополнять, совершенствовать> знания; делиться знаниями; 
распространять <давать> знания; контролировать <прове-
рять, тестировать> знания; передавать знания из поколения 
в поколение; Знания переходят от отца к сыну.
Использование знаний: применять знания на практике; ис-
пользовать знания во благо людей; хвастаться своими зна-
ниями.
 Человечество вошло в третье тысячелетие с громадны-

ми знаниями в области наук о жизни и колоссальным потен-
циалом их практического использования («Вестник РАН», 
2004). Старики, по сути дела, были устной энциклопедией, 
они были хранителями опыта и знаний (Г. Бакланов). Он го-
ворил, что важна битва за знания, а не победа (Д. Гранин). 
Основная цель этого проекта – построение обширной базы 
знаний обо всех общих понятиях практически во всех обла-
стях человеческой деятельности («Информационные техно-
логии», 2004). 
СИН: познания; эрудиция; АНА: информация; ДЕР: знаток. 
знание 2
Знание, что Земля вращается вокруг Солнца; Знание, что его 
любят и ждут, согревало душу; Это не слепая вера, а твер-
дое знание.
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ЗНАЧЕНИЕ. Знание человека А1 об А3, что А2 ‘Тот факт, что 
человек А1 знает А2 об объекте или ситуации А3 из источ-
ника А4ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. ТВОР: знание чиновниками (истинных масштабов 

катастрофы).
 • редк. ПРИТЯЖ: мое знание.
А2 • что ПРЕДЛ: Знание, что сын выиграл олимпиаду (пере-

полняло его гордостью).
А3 • РОД: знание причин (произошедшего); знание того, ко-

гда начнется извержение.
 • о ПР: знание о сложившейся ситуации.
А4 • редк. из РОД: знание из газет.
 • КАКОЕ: эмпирическое знание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безошибочное знание; недостаточное 
знание; рассудочное <рациональное> знание; достоверное 
<точное, твердое> знание; детальное <исчерпывающее, 
полное> знание; знание маршрута <адреса, номера телефо-
на>; знание местоположения объекта <результатов измере-
ний>; получить хоть какое-то знание о недавних событиях; 
Это новое для меня знание.
 Естественный спутник счастья – вера, что оно – навсе-

гда, и одновременно знание, что оно – никогда не повторится 
(А. Битов). Богатство, которым я обладал, осталось; богат-
ство, выражающееся в знании, что мир с его травами, зорями, 
красками прекрасен (Ю. Олеша). Из длинного исторического 
опыта мы вынесли бесспорное, абсолютное знание, что если 
где-нибудь увеличивается чья-то свобода, то это стесняет 
нашу (В. Конецкий). Многие из нас знают внутренним знани-
ем, что не так просто явились в этот мир, но, к сожалению, 
далеко не всем удается осознать свою предназначенность 
(Н. Дежнев). И она была счастлива сейчас тем привычным не-
устойчивым счастьем […], которое уже начинала считать 
подлинным, хотя знала – и ненавидела это свое знание, – что 
ничего подлинного в нем нет (И. Меттер). Брак ее с Антоном 
Ивановичем, с высот ее нового знания о любви и о самой себе, 
казался теперь ущербным, ненастоящим (Л. Улицкая).
АНА: осведомленность; понимание; представление; осозна-
ние; сознание; мнение, убеждение; вера; АНТ: незнание; ДЕР: 
просвещать.
знание 3.1
Знание людей; знание русского балета <художников-импрес-
сионистов>; Его знание обычаев старины потрясло меня.
ЗНАЧЕНИЕ. Знание А2 человеком А1 ʻТот факт, что человек 
А1 имеет сведения об объекте А2, позволяющие ему пони-
мать А2ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: знание студентами (искусства Возрождения).
 • ПРИТЯЖ: твое знание.
 • КАКОЕ: человеческое знание.
А2 • РОД: знание философии <окружающего мира>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совершенное <превосходное, отменное, 
тонкое, хорошее, неплохое> знание, поверхностное <неудо-
влетворительное> знание; знание музыки <архитектуры, ли-
тературы>; знание жизни; со знанием дела; тест на знание 
русских поэтов XIX века.
 Глубокое знание присяжными заседателями условий на-

родной жизни выгодно отличало суд присяжных от коронно-
го суда («Отечественные записки», 2003). История разочаро-
вания – самая полезная история, если вообще знание истории 
может чему-либо научить (Д. Гранин). Мы поняли – это 
было самое главное, – что наше знание людей ничего не дает 
нам в жизни полезного (В. Шаламов).

СИН: знакомство, осведомленность, компетенция, компе-
тентность; АНА: просвещенность; образованность; по-
нимание; АНТ: незнание; невежество; ДЕР: специалист; 
знаток; справочник, энциклопедия; знающий, сведущий; про-
свещать.
знание 3.2
Знание английского языка <приемов верховой езды>; Тре-
буются специалисты со знанием основных офисных про-
грамм.
ЗНАЧЕНИЕ. Знание А2 человеком А1 ʻУмение человека А1 
использовать объект А2 по назначению, основанное на сведе-
ниях об А2, которые имеет А1ʼ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: знание гражданами (своих прав).
 • ПРИТЯЖ: твое знание.
А2 • РОД: знание навигационных приборов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Практическое знание; совершенное <пре-
восходное, отменное, большое, хорошее, неплохое> знание; 
слабое <поверхностное, неудовлетворительное> знание; зна-
ние электротехники; знание боевых искусств; знание грам-
матики <правил дорожного движения, магических ритуалов, 
законов природы>; знание всех видов стрелкового оружия.
 Раде помогало хорошее знание английского, она искала 

[…] информацию по всей сети, а не только в русском сек-
торе (А. Слаповский). Требования к кандидатам: высшее 
образование; опыт работы в издательстве и полиграфии 
[…]; знание компьютера («Финансы и кредит», 2003.02.03). 
Галина Леонидовна, вся в черном, обнаружила большое зна-
ние всех погребальных и поминальных обрядов, командовала 
рассудительно, ей подчинялся даже ее одноклассник, ныне 
артиллерийский генерал (А. Азольский). Литературный 
агент – довольно странная профессия. Он должен быть на-
делен безошибочным знанием рынка (С. Довлатов). Он отлич-
но знал, что покорность не от пустяков, рождена опытом, 
знанием лагерных законов (В. Гроссман). 
СИН: знакомство, владение, компетенция; ДЕР: профессио-
нал; специалист; знаток; знающий, сведущий.
◊ День знаний ‘официальный праздник, отмечаемый 1 сен-
тября, в день начала нового учебного года у школьников 
и студентов’: Отныне у нас появился и большой всенародный 
праздник – День знаний («Студенческий меридиан», 1984). 
[А. П.]

ЗНА́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР зна ́тен, знатна ́, зна ́тно, 
зна́тны и знатны ́, СРАВН знатне ́е; (ист.).
знатный 1
Знатный род; Так одевались только богатые и знатные горо-
жане; Сахибом в Индии называли знатное лицо, обыкновенно 
из европейцев.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который принадлежит или относит-
ся к уважаемому роду и имеет высокое положение в обще-
стве’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый <наиболее> знатный; знатные 
юноши, знатная дама, знатная особа, знатный горожанин 
<вельможа>; знатный род.
 Возможно, она оробела перед такими знатными господа-

ми (А. Рыбаков). Ее сопровождали пятьдесят переодетых сы-
щиков в виде знатных иностранцев (Ф. Искандер). У него мас-
са достоинств. Он знатен, богат и, главное, стар (А. Хайт). 
Мария, любимица отца, была выдана семнадцати лет за кра-
сивого, молодого и весьма знатного человека (Б. Окуджава). 
Когда мясо сварилось, в ярангу созвали самых уважаемых 
и знатных жителей Галечной косы (Ю. Рытхэу).
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АНА: именитый, важный, высокопоставленный; АНТ: не-
знатный, простой; ДЕР: знать [Здесь собралась вся знать], 
знатность, знатнейший.
знатный 2, сов.
Знатная ткачиха; знатный тракторист.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, профессиональные заслуги которо-
го признаны обществом’ [обычно о профессиях, связанных 
с физическим трудом].
 Иван Федорович стал к тому времени знатным тракто-

ристом совхоза «Кевсалинский», имел уже орден Трудового 
Красного Знамени («Человек и закон», 1978). С резкой отпо-
ведью учительнице в заметке «Еще чего захотели!» выступил 
знатный забойщик скота Терентий Кныш (В. Войнович).
АНА: известный; крупный, выдающийся.
знатный 3, разг.
Знатный мороз; Мясо он готовит знатное!; Что и говорить, 
повар <выпивоха> он знатный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий такое высокое качество или такую 
высокую степень свойства A2, что это вызывает у говорящего 
одобрение’.
 – Нигде не работает. Говорит, что служил в цирке […]. – 

Что ж, циркач он знатный, – пошутил лейтенант (Е. По-
пов). – Знатный табак в Москве! – говорит он, закурив (И. С. 
Соколов-Микитов, МАС). Среди солдат ходили слухи, что 
у Пугачёва артиллерия знатная (В. Шишков). Виктору в тот 
же вечер была задана знатная порка (П. Нилин).
СИН: выдающийся, отменный, редкий; АНА: серьезный; разг. 
солидный; разг. тот еще <еще тот> [Он жмот еще тот]; 
ДЕР: знатно. [А. С.]

ЗНАТО́К, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; знатока́.
Он знаток своего дела; По мнению знатоков, перед нами дей-
ствительно подлинник.
ЗНАЧЕНИЕ. Знаток А2 ‘Человек, который очень хорошо раз-
бирается в области А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: знаток живописи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <великолепный> знаток, при-
знанный знаток, лучшие знатоки; знаток античности <мас-
совой культуры, истории Франции>, знаток (творчества) 
Достоевского; знаток человеческих душ; репутация <слава> 
знатока; делать что-л. с видом знатока; Знатоки уверяют 
<утверждают>.
 Знатоки говорят, что это редкое и ценное произведение 

искусства (Ф. Искандер). Я обратился к Успенскому, при-
знанному знатоку Закона Божия (Г. Газданов). Гостиница 
«Астория» хотя и вызывала противоположные отзывы зна-
токов, пользовалась у публики настоящим успехом (М. Ко-
заков). Впервые увидел я тогда Владимира Орлова, знатока 
поэзии Блока и издателя Библиотеки поэта (Д. Самойлов). 
Коньяк был французский, «Мартель», со множеством меда-
лей и гербов на этикетке. Для знатоков держу (В. Некрасов). 
Очевидно, Лукашин был не самым крупным знатоком жен-
ской психологии (Э. Рязанов, Э. Брагинский).
СИН: специалист, эксперт; АНА: мастер, профессионал, 
дока; АНА: любитель, профан. [А. С.]

ЗНАТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ нет; НЕСОВ; 
СОВ нет.

знать 1 ‘иметь истинную информацию о чем-л.’: знать, что он 
болен; знать причины кризиса.
знать 2.1 ‘иметь знания об объекте и понимать его’: знать людей; 
знать литературу.

знать 2.2 ‘иметь практическое умение’: знать приемы самбо; 
знать иностранные языки.
знать 2.3, наррат. ‘уметь правильно использовать относительно но-
вый для себя объект’: Эти племена не знали лука и стрел.
знать 2.4, наррат. ‘пройти в своем существовании период с ка-
кой-то характерной чертой’: Наша наука знала времена подъема 
и упадка.
знать 3.1 ‘быть знакомым с кем-л.’: знать многих знаменитостей.
знать 3.2 ‘будучи знакомым, считать кого-л. каким-л.’: знать его 
как честного человека.
знать 4.1, необиходн. наррат. ‘не бывать в состоянии’: не знать ко-
лебаний <сомнений>; не знать сна <покоя>.
знать 4.2, необиходн. наррат. ‘не иметь в своем опыте’: не знать 
поражений.
знать 4.3, наррат. ‘быть областью, в которой известно данное явле-
ние’: История знает немало примеров такого рода.
знать 5, разг. наррат. ‘продолжать делать что-л., не обращая ни 
на что внимания’: А он знай себе заливается.
знать 6, прост. уходящ. ‘наверно, видимо’: Знать, забило сердечко 
тревогу (Н. А. Некрасов).

знать 1
Знать своих врагов; знать правду <тайну>; знать, что он 
болен; знать, где жила Цветаева; Не знаю, что теперь де-
лать.
ЗНАЧЕНИЕ. Данная лексема имеет элементарное значение 
и не толкуется; указывает на то, что человек А1 имеет истин-
ную информацию А2 об объекте или явлении А3, полученную 
из источника А4’.
  1. Расширенные употребления применительно к другим 

живым существам в роли А1: Знает кошка, чье мясо съела 
[пословица]; Дрозды-рябинники знают эту простую истину 
и устраивают гнезда недалеко друг от друга: на расстоянии 
10–30 метров (В. Вишневский).
2. Метонимические употребления применительно к населен-
ным пунктам, их частям, организациям и другим местам, где 
живут и работают люди, в роли А1: Весь район <весь свет> 
об этом знает; Вся кафедра об этом знала; Эту семейку знал 
весь город, и весь город знал, что с ними лучше не связывать-
ся (А. Рыбаков).
3. Ослабленные употребления в форме 1-Л НАСТ в ОТРИЦ 
с частицей даже в значении ‘ничего определенного на обсу-
ждаемую тему сказать не могу’: Даже не знаю, что посове-
товать; Даже не знаю, чему я так удивился (С. Довлатов); 
Я даже не знаю, как мы могли согласиться… я всегда была 
против (А. Волос).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: знать прогноз погоды; знать адрес института.
 • что ПРЕДЛ: знать, что муж ей изменяет.
 • ВОПР: знать, что ́ будет на обед <как пахнет жас-

мин>.
 • СКОЛЬКО: много <мало, немного> знать (о чем-л.).
А3 • о ПР: знать (что-л.) об этом человеке.
 • про ВИН: (ничего) про него не знать.
 • относительно РОД: знать (кое-что) относительно со-

вещания у президента.
 • по поводу РОД: знать (кое-что) по поводу его дальней-

ших планов.
 • за ТВОР: знать за собой (кое-какие слабости).
А4 • откуда: Откуда (ты это) знаешь?
 • от РОД: знать от родителей.
 • из РОД: знать из надежных источников.
 • со слов РОД: знать со слов очевидцев.
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 • по ДАТ: знать по собственному опыту <по собствен-
ным детям>; знать по истории болезни.

  1. Если А2 выражается существительным в форме ВИН, 
оно допускает преобразование в косвенный вопрос: знать 
прогноз погоды – знать, каков прогноз погоды; знать главный 
вход в парк – знать, где находится главный вход в парк; Он 
знает своих врагов – Он знает, кто его враги.
2. Затруднено совместное выражение А2 и А3, кроме трех 
случаев: а) когда А2 выражено вопросительным местоиме-
нием что, неопределенным местоимением с частицами -то, 
-либо, -нибудь, кое- или количественным наречием типа всё, 
много, немного, мало: Что ты о нем знаешь?; Ты о нем что-
нибудь знаешь?; Я о нем кое-что знаю; Семнадцатилетний 
юноша, особенно если он начитанный […], очень много зна-
ет о любви! (В. Аксенов); Чем больше знаешь о преступнике, 
тем легче его поймать (И. Прусс); б) когда А3 предшествует 
А2, обозначая главную тему высказывания или обсуждения: 
О твоем брате я знаю только (то), что он учился в Гарварде; 
Я понимал, что о дяде они знают всё (Ф. Искандер); в) ко-
гда А3 выражено предложно-именной группой вида за кем-л.: 
Она [Таня] с детства знала за собой это особое качество: 
когда она что-нибудь на себя надевала, все одноклассницы 
немедленно следовали за ней (Л. Улицкая); Не знаю за собой 
никакой вины; но боюсь за тех, которые были ко мне состра-
дательны: […] они за человеколюбие свое могут получить 
неприятности (И. Грекова).
3. А4 не выражается в общеотрицательных предложениях 
(нельзя сказать *Я не знаю этого из газет): при отсутствии 
знания невозможно указание на его источник.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Для формы 1-Л НАСТ характерно опущение подлежаще-
го: Знаю, он вам нравится; Однажды редакцией «Северного 
вестника» был устроен пышный обед, или ужин, – не знаю, 
по поводу чего, – но превратился он в первое громкое чество-
вание молодого Горького (З. Гиппиус).
2. В разговорной речи отрицательное предложение с глаголом 
знать 1 легко разрывает словосочетания: Все это жилье пре-
вращалось даже не знаю во что (Л. Шпаковская).
3. В форме 2-Л НАСТ с последующим придаточным допол-
нительным имеет следующие сдвинутые значения: а) ‘Гово-
рящий сообщает, что сейчас он скажет нечто, что он считает 
новым и интересным для своего собеседника’ [иногда с ме-
стоимением что]: Знаешь, лицо как газон. Бывает старый, 
но ухоженный, а бывает старый и неухоженный (С. Спива-
кова); А знаешь что, зайдем к нему сейчас, он тут за пар-
ком (Ю. Домбровский); б) ‘Говорящий выражает свое недо-
вольство происходящим или адресатом, которого он считает 
виновником происходящего’ [часто с местоимением что]: 
– Знаешь, Тимоша, – в сердцах проговорил я, – шел бы ты 
куда подальше (В. Белоусова); Знаешь что, давай не шутить 
на эти темы, ладно? (А. Слаповский).
4. В форме ПОВЕЛ с последующим дополнительным пред-
ложением с союзом что или без него имеет значение знания, 
которым говорящий делится с адресатом, потому что считает, 
что оно важно для него, и приобретает приподнятый харак-
тер: Знай, что она тебя любит; Так знай же, что не будет 
тебе, первосвященник, отныне покоя! (М. Булгаков); А то 
ищи вас там под забором… Но знайте, никто искать не ста-
нет (О. Павлов).
5. Часто употребляется во вводных конструкциях: Сейчас, на-
сколько я знаю, речь идет о другом; Как вы знаете, два года 
назад в ходе первого саммита глав прикаспийских государств 
достигнута договоренность о придании подобным встречам 

регулярного характера (С. Лавров). При этом типичны ослаб-
ленные употребления в форме 2-Л НАСТ, часто с опущенным 
подлежащим и в контексте частицы ли или местоимения сам, 
в которых знать приобретает функции частицы: А он, знаете 
ли, возомнил о себе бог знает что; Знаете, дорогой Элик, нам 
все-таки придется с вами расстаться (Э. Рязанов); Ну если 
что, сам знаешь: у меня кто не работает, тот не пьет шам-
панское (О. Павлов); А у нас в колхозе, сам знаешь, неплохо 
жили и никто в эти фермеры не стремился (Б. Екимов).
6. Часто повторяется («удваивается») в форме 1-Л НАСТ в от-
рицательных предложениях для выражения сомнения или 
неуверенности: Ты спрашиваешь, можно ли ему доверять? 
Не знаю, не знаю; Можно ли ожидать ответного шага 
на отказ в визе Михаилу Демурину […]? Не знаю, не знаю. 
Всякое может быть (И. Студенников).
7. В форме 1-Л НАСТ в предложениях с инверсией подлежа-
щего и сказуемого, с сильным фразовым ударением на знать 
и дальнейшим падением тона выражает различные оттенки 
отрицательного отношения говорящего к объекту А2, особен-
но недоверие: ↓Знаю я его, ↓Знаю я вас; Знаю я это Горелово. 
О, медвежий угол! (М. Булгаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Твердо <точно, хорошо, досконально, 
прекрасно, отлично> знать, знать наверняка, знать изнутри, 
знать не понаслышке, знать по собственному опыту; плохо 
знать, знать (только) понаслышке; совсем <вовсе> не знать; 
решительно не знать (что теперь делать); до последнего мо-
мента не знать; всегда <обычно> знать, никогда не знать; 
давно знать, знать со школьной скамьи, знать с недавних 
пор; знать заранее, знать задолго до чего-л., знать за неделю 
<за месяц, за год> до чего-л.; знать грибные места; знать 
формулу воды; знать основные факты; знать все недостат-
ки <главную слабость> (своего проекта); знать свою вину; 
знать чье-л. мнение, знать настроения начальства; знать 
кремлевскую кухню <кухню политбюро>; знать последние 
новости, знать радостную <печальную> новость; знать 
причины провала, знать цели реформы; знать содержание 
<процент> соли в морской воде, знать минимальный набор 
генов, необходимых для жизни; знать рецепт спасения, знать 
принципы взаимодействия войск, знать требования уста-
вов <техники безопасности>; знать вкус кофе <алкоголя>, 
знать запах табака; знать тему доклада [‘на какую тему бу-
дет сделан доклад’; см. тж 2.1]; Об этом знали единицы <обе 
стороны>; Интересно знать (кого ты хочешь обмануть?); 
Хотелось бы знать (кому он собирается звонить); Полезно 
<важно> знать, что…; Не мешает знать, что…; Кому-л. 
следовало бы знать, что…; Откуда мне <ему> знать, что…; 
Ну, что он может знать об этом?
 Древние майя знали взаимосвязь между солнечными и лун-

ными затмениями, могли предсказывать их (А. Голяндин). 
Я уже знал от нее [Л. К. Чуковской], что однажды, будучи 
в гостях у Шкловских, она в порыве гнева от чего-то им ска-
занного запустила в него чашкой (А. Мильчин). Знаешь, что 
мне в тебе нравится? То, что ты не вешаешься мне на шею 
с требованием жениться, не пытаешь – люблю я тебя или 
нет (О. Зуева). Голова идет кругом: не знаешь, за что хва-
таться – за пеленки или за конспекты (В. Токарева). Изу-
мительной красоты животное явно о своей красоте знало 
и всячески нам позировало (О. Баринов). Из года в год рос-
сийские рыбаки по милости правительства РФ до последнего 
момента не знают, когда, где, чего и сколько им будет дозво-
лено ловить (Д. Володин).
СИН: слышать [Знаешь новость? – Слышал новость?], высок. 
ведать [Я ведаю, что боги превращали / Людей в предметы, 
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не убив сознанья (А. Ахматова)]; АНА: понимать; догады-
ваться; помнить; чувствовать; ощущать; КОНВ: быть 
известным [Что ты об этом знаешь? – Что тебе об этом 
известно?]; числиться [Мы знаем за ним кое-какие грешки – 
За ним числятся кое-какие грешки]; АНТ: быть в неведении, 
не иметь понятия, не иметь представления; прост. быть без 
понятия [часто с опущением быть]; ДЕР: знание, сведения; 
незнание; не секрет [Все знают, что он собирается женить-
ся – Ни от кого не секрет, что он собирается жениться]; 
познание; дознаться, разузнать; узнать, прост. прознать.
знать 2.1
Знать людей; знать мужчин <женщин> [см. тж ◊]; знать 
живопись Возрождения <современную музыку>; Я своего 
сына знаю – не мог он этого сделать!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знает А2 ‘Человек А1 в результате долгого 
взаимодействия с объектом или человеком А2 или изучения 
А2 имеет большую и существенную информацию об А2 
и обычно хорошо понимает его’.
  1. Метонимические употребления применительно к че-

ловеку в роли А2 как олицетворению его творчества: знать 
русских классиков; Председателя Верховного Суда И. Т. Голя-
кова хвалят: любил копаться в саду, любил книги, ходил в бу-
кинистические магазины, хорошо знал Толстого, Короленко, 
Чехова (А. Солженицын); Я уже неплохо для своих лет знала 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова (Л. Серова).
2. Метонимические употребления применительно к зданиям 
в роли А2, которые являются хранилищами объектов куль-
туры: знать Зимний дворец; Но некоторые ребята уже так 
хорошо знают музей, что могли бы проводить по нему экс-
курсии самостоятельно («Народное творчество», 2004).
3. Сдвинутые употребления в значении ‘хорошо помнить 
содержание информационного объекта А2 в результате тща-
тельного изучения или заучивания А2’: знать урок, знать 
стихотворение; Боялись […] «колдунов», поэтому дружка 
должен был знать заговоры, приговоры, которые помогали 
бы отвести зло («Народное творчество», 2004); Хотя перед 
приездом в Москву я уже пела в «Кармен» в Свердловске, то 
есть знала партию хорошо, мне пришлось учить ее заново 
(И. Архипова).
4. Ослабленные употребления – без указания на понимание 
А2 – применительно к пространственным объектам и объ-
ектам, расположенным на какой-л. территории, – в роли А2: 
знать все тропки в лесу; Костя вел их уверенно, по-видимому, 
неплохо зная здешние стёжки (В. Быков); Он [Колюня] знал 
все закоулки, киоски, футбольные площадки, баскетбольные 
кольца, голубятни и автобусные маршруты (А. Варламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: знать народ <жизнь>.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях с союзом как и последую-
щей именной группой в винительном падеже, обозначающей 
аспект, в котором данный объект известен субъекту: Москвичи 
[…] знают ваш музей и как научный, и как культурный центр 
(О. Базанова, Г. Григорян).
2. Употребляется в конструкциях с союзом как и последую-
щей именной группой в винительном падеже, обозначающей 
имя, под которым данный объект известен субъекту: Сегодня 
во всем мире его знают как Музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина («Вечерняя Москва», 2002.06.13).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кое-как <посредственно, плохо> знать; 
неплохо <хорошо, основательно, замечательно, прекрас-
но, отлично, идеально> знать; глубоко знать; знать вдоль 

и поперек, знать как свои пять пальцев; знать назубок <на-
изусть>; знать (кого-л.) как самого себя <как облупленного>, 
знать насквозь; знать своих собратьев по перу, знать выс-
ший свет; знать законы физики <закономерности движе-
ния ледников>; знать методы статистики, знать разные 
области современной науки; знать автомобиль <компьюте-
ры, лошадей>, знать природу; знать литературу <поэзию, 
архитектуру>, знать историю, знать и любить русскую на-
родную песню; знать цирковое <токарное, ювелирное> дело, 
знать свое дело; знать материал, знать эту тему [см. тж 1]; 
знать Москву <Россию>.
 Это человек, которого хорошо знают в Латвии, который 

курирует в МИД России балтийское направление (И. Сту-
денников). Она знала мужа как облупленного, хотя никогда 
не лезла к нему ни в душу, ни в карман (Г. Щербакова). Я здесь 
сошлюсь на слова […] человека, который прекрасно знал ар-
мию, – на покойного Льва Рохлина (А. Андреев). Павел Алек-
сеевич знал прекрасные работы Гансовского по эмбриогенезу 
мозга и считал его на этом основании подходящим для Тани 
учителем (Л. Улицкая). Он знал мать, как самого себя, да 
и у матери все было на виду (А. Рыбаков). Он был уверен, что 
хорошо знает женщин, а женщины не умеют долго сдержи-
ваться и молчать (А. Маринина).
СИН: разбираться; АНА: быть осведомленным; быть све-
дущим; быть начитанным; представлять, иметь представ-
ление; АНТ: уходящ. ни аза не знать, разг.-сниж. ни бум бум 
(не знать), уходящ. разг.-сниж. ни в зуб ногой, устар. разг.-
сниж. ни в зуб толкнуть; ДЕР: знания, познания, эрудиция; 
знаток; разг. всезнайка; профан; знающий (человек), все-
знающий.
знать 2.2
Знать приемы самбо; знать порядок пользования аварийными 
средствами; знать основные принципы программирования; 
знать иностранные языки; устар. или прост. знать по-фран-
цузски <по-немецки>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знает А2 ‘Зная 1 объект А2 или способы А2 
обращения с ним, человек А1 умеет практически его исполь-
зовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: знать правила хорошего тона.
 Она по-русски плохо знала, / Романов наших не читала / 

И выражалася с трудом / На языке своем родном (А. С. Пуш-
кин). Всех членов делегации […] разбили на десятки, каж-
дой из которых руководили те, кто знал правила этикета, 
костюма – что и когда надевать, как вести себя за столом 
(С. Пилявская). Кредитовать строительство в России ино-
странцы боятся, хорошо зная порядки, царящие на наших 
заводах (Н. Иогансен). К тому же, как и все, кто входит 
в высшую лигу вершителей политических судеб, он [канцлер 
Коль] не может не знать правила корпоративной логики: 
свой своему поневоле друг («Общая газета», 1996). Бельгийцы 
из фламандской части Бельгии знают фламандский, француз-
ский, английский, часто немецкий и еще какой-нибудь (Запись 
LiveJournal (2004)).
СИН: владеть (приемами самбо); АНА: представлять (основ-
ные принципы программирования); ДЕР: знание; знаток.
знать 2.3, чаще в ОТРИЦ; наррат.
Местные жители не знают антибиотиков <до самого по-
следнего времени не знали колеса́>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знает А2 ‘Люди А1 со времени А3 знают, что 
такое объект А2, и умеют правильно использовать его или об-
ращаться с ним’.
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  1. Расширенные употребления применительно к животным 
в роли А1: Я еще помню те времена, когда в Чегеме куры 
не знали курятников и на ночь взлетали на деревья (Ф. Ис-
кандер).
2. Расширенные употребления применительно к областям 
деятельности в роли А1: Искусство не знает титулов и ран-
гов […]. Все мы – покорные слуга Аполлона, обитатели его 
бескрайних владений (С. Довлатов).
3. Метонимические употребления применительно к некото-
рым органам и частям тела человека в роли А1: По почерку 
время не определялось: рука деда и в последний месяц жиз-
ни была тверда, как тридцать, сорок лет назад, и глаза, как 
и тогда, не знали очков (А. Чудаков); Его одежда всегда была 
мятой и грязной, ногти не знали ножниц (В. Спектр).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Эти племена не знали (лука и стрел).
А2 • ВИН: знать порох [Китайцы знали порох за полторы 

тысячи лет до нашей эры].
А3 • КОГДА: тогда <в то время> (еще) не знать; не знать 

до самого последнего времени.
 Они [вольные воинствующие племена] кочевали с гурта-

ми скота по степям и перелескам и не знали границ и межей 
(«Жизнь национальностей», 2001.11.23). И за этой массов-
кой, обрядом, хохмой […] чувствовался ход некоего нового 
мирового процесса, который внешне выражался в приобще-
нии к поэзии людей, дотоле не знавших стихов (А. Вознесен-
ский). Стоит увидеть блаженно-добрейшую физиономию 
коала, и становится ясно, что такие наивные, доверчивые 
чудаки могли появиться лишь в стране, не знающей хищников 
(Д. Гранин).
знать 2.4, преим. в форме ПРОШ, обычно в сочетании со сло-
вами типа время, период, эпоха и т. п. с обязательным зависи-
мым при них; наррат.
Наша наука знала времена <периоды> подъема и упадка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знал А2 ‘В существовании объекта или сферы 
деятельности А1 был характерный период А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Русские крестьяне знали (лучшие времена).
А2 • ВИН: знать лучшие времена.
 Но в области искусства французы знали лучшие времена 

(И. Ильф, Е. Петров). Две клячи, знавшие лучшие времена, 
потащили почти исторический экспонат дореволюцион-
ного городского транспорта по рельсам бездействующего 
[…] трамвая (В. Катаев). Вокруг стола притулились три 
стула, явно знавших лучшие времена (О. Дивов). Мона-
стырь знал времена подъема и упадка, разорения и процве-
тания, но свеча молитвы в обители преподобного Давида 
не угасала ни во времена смуты, ни во времена екатери-
нинских церковных реформ («Журнал Московской патриар-
хии», 2004.05.24). – Я как-то проезжал местечко, где бы-
вал Шамиль, – сказал Толстопят. – Вы счастливый, знали 
времена русской славы (Л. Лихоносов). Наша отечествен-
ная история […] знала периоды использования суда только 
как репрессивного органа («Арбитражный и гражданский 
процессы», 2003.02.24).
АНА: видеть.
знать 3.1
Знать многих знаменитостей; знать своих соседей по лест-
ничной площадке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знает А2 ‘Человек А1 связан с человеком А2 
такими отношениями, которые обычно проявляются во встре-
чах и общении друг с другом, причем часто эти отношения 
являются результатом того, что в какой-то период времени 

в прошлом А1 и А2 жили в одном месте А3 или вместе зани-
мались деятельностью А3’.
  1. Расширенные употребления применительно к большим 

сообществам людей в роли А1: Его весь поселок <вся школа> 
знает; Папашеньку тоже вся Москва знает (И. Шмелев).
2. Расширенные употребления применительно к простран-
ственным объектам и сооружениям в роли А2: Знаешь эту 
улицу <площадь>?; Напротив госпиталя, большое восьми-
этажное здание, знаешь, наверное? (Г. Маркосян-Каспер).
3. Ослабленные употребления в значении ‘иметь какую-то 
информацию о человеке А2 благодаря знакомству с информа-
ционным объектом А3, к которому А2 имеет отношение, или 
в связи с социальной ролью А3, которую он выполняет’: знать 
этого автора по публикациям в «Новом мире» <этого актера 
по довоенным фильмам>; Большинство граждан СССР зна-
ло Сталина по сильно приукрашенным портретам (Н. Богда-
нов); Если Леонардо знал монаха по его труду, то Лука мог 
слышать о Леонардо только как о художнике (А. Дживеле-
гов); Ветераны чтения «Столицы» знают Майка как капита-
на московской сборной по бильярду (И. Свинаренко).
4. Ослабленные употребления в словосочетаниях вида знать 
кого-л. по имени <по фамилии>: Достаточно, впрочем, знать 
соотечественника по имени, чтобы на чужбине с первого 
раза сделаться приятелями (Н. Э. Гейнце); Имея дело с под-
рядчиком, я не знал плотников по именам и даже мало обра-
щал на них внимания (А. А. Фет).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: знать французского посла.
А3 • по ДАТ: знать по университету <по общей работе>.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ПРОШ в сочетании с существи-
тельным в форме ТВОР, обозначающим человека определен-
ного возраста, или в сочетании с локативной именной груп-
пой типа в Париже, на Дальнем Востоке и т. п. указывает 
на время, когда А1 знал А2: Я знала ее еще девочкой <еще 
в Париже> = ‘Я знала ее, когда она (или я) была еще девочкой 
<когда она и я были в Париже>’; Я знал покойного еще сту-
дентом (Л. Юзефович); Вечером собрали внуков, правнуков 
и друзей, знавших папу еще детьми (Л. Каледа); Схороненный 
на Апшероне архив содержал […] воспоминания людей, знав-
ших поэта в Персии (А. Иличевский); Я Эдуарда Багрицкого 
знал юношей в Одессе (Ю. Олеша); Я знала [эту] женщину 
на Колыме (Н. Гаген-Торн).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коротко <хорошо> знать, близко знать; 
едва знать, знать понаслышке; долго <три года, уже пять 
лет> знать, знать с детских лет <с университетских вре-
мен>, знать не понаслышке; знать кого-л. в лицо, знать ко-
го-л. по фотографиям.
 Я безумно жалею, что мне не довелось знать Булата 

Шалвовича ближе (С. Спивакова). Каждого своего сотрудни-
ка мы не просто знали в лицо, но имели возможность нефор-
мально общаться (Ю. Пургин). Чем дольше я их знал, тем 
более удивлялся миру и согласию, постоянно царившему в их 
приветливом доме (В. Баевский). Сосед мой Свечников, знав-
ший фельдшера по больничному моргу, разговаривал с ним как 
с хорошо знакомым (В. Шаламов). Мы знаем писательницу 
по фильму «Что-то не так с Кевином», вызвавшему ова-
ции на Каннском кинофестивале в 2011 году (А. Прийдак). 
В любимых бутиках она знала продавщиц по именам, и когда 
кто-то из «девочек» увольнялся, расстраивалась, как при 
разлуке с близким человеком (М. Трауб).
СИН: быть знакомым [Я знаю его уже три года – Я знаком 
с ним уже три года], прост. знаться (с кем-л.), устар. обиходн. 
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знавать; АНА: видеть; слышать; помнить; КОНВ: быть 
знакомым [Я знаю его – Он мне знаком], быть известным [Я 
знаю этого деятеля – Этот деятель мне известен]; АНТ: 
впервые видеть, впервые слышать; ДЕР: знакомый, уходящ. 
знакомец, знакомая; незнакомка; узнать [Я узнал его со спины 
по характерной походке].
знать 3.2
Знать кого-л. как честного человека; знать кого-л. как ма-
стера своего дела.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знает А2 как А3 ‘Человек А1 знает 3.1 чело-
века А2 и считает, что А2 обладает свойством А3 или прояв-
ляет себя как А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: знать майора.
А3 • как ВИН: знать как умного человека.
 • уходящ. за ВИН: знать (графа) за лицо влиятельное.
 Я знал Владыку как человека сверхскромного. Но бывают 

[…] моменты, когда человек может измениться в одно мгно-
венье, у самых скромных случается приступ ярости (В. Тима-
ков). Зная Кутепова как человека жесткого, даже жестокого, 
командующий округом генерал Хабалов поставил его во главе 
карательной экспедиции (А. Алексеев). Ведь мы знали Сол-
женицына как страстного правдолюбца, как автора призыва 
«Жить не по лжи» (Р. Медведев). То, что происходило с его 
отцом, хотя и не было для него полною неожиданностью, – 
он всегда знал отца за фантазера, – но возмущало его, как 
что-то грубое, варварское, атавистическое (Л. Андреев). Го-
сударь ему ответил, что зная лицеистов за людей безусловно 
благородных, […] он не поверил бы никакому пасквилю, и счи-
тает Лицей за образцовое учебное заведение (А. Татищев).
АНА: считать; разг. держать [Ты что, за идиота меня дер-
жишь?]; КОНВ: слыть, считаться.
знать 4.1, преим. в ОТРИЦ, часто с существительным в фор-
ме МН; необиходн. или наррат.
Не знать колебаний <сомнений>; не знать сна; не знать бо-
лезней; не знать мук совести; Мы уже две недели не знаем 
покоя.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 не знает А2 ‘В жизни человека А1 не бывает 
таких моментов, когда он находится в состоянии А2 или ис-
пытывает чувство А2’.
  1. Метонимические употребления применительно к орга-

нам восприятия и чувств в роли А1: Звезды смотрели на него 
с небес равнодушно и холодно, и показалось ему, что это 
смотрят на него сверху не знающие жалости глаза (Д. Шля-
пентох); Ее маленькое, но крепкое сердце не знало пощады 
к врагам, которых тогда в большом количестве отправляли 
в холодные земли (В. Войнович); Но беспокойное сердце ху-
дожника и тут не знало покоя (В. Роньшин).
2. Метонимические употребления применительно к частям 
тела в роли А1: Ее руки не знали покоя <устали>; У нее 
были маленькие руки, не знавшие никакой работы (А. Ладин-
ский).
3. Образные употребления применительно к различным ви-
дам человеческой деятельности и природным силам в роли 
А1: Война не знает жалости. И вот уже в письмах с фрон-
та русские офицеры и солдаты пишут о небывалых по оже-
сточению и кровопролитию боях на фронтах Великой войны, 
когда бои превращались в бойню (Н. Постников); Слова За-
болоцкого, назвавшего природу «вековечной давильней», все 
же верны: природа не знает жалости, выживание одного 
существа обеспечивается гибелью тысяч других (Ю. Уголь-
ников).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: знать горе; знать радости жизни.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Знать счастье <любовь>, знать радость 
творчества; не знать печали <грусти, уныния, тоски, от-
чаяния, сомнений>, не знать стрессов; не знать слабостей; 
не знать страха; не знать стыда; не знать зависти <рев-
ности>; не знать пощады <сострадания, милосердия>; 
не знать ужасов войны <ужасов жизни в коммунальной квар-
тире>; не знать усталости; работать, не зная скуки.
 Знал он муки голода и жажды, / Сон тревожный, беско-

нечный путь, / Но святой Георгий тронул дважды / Пулею 
нетронутую грудь (Н. Гумилев). Гладков ему очень понра-
вился, держался тот с достоинством маленького человека, 
не знающего страха (А. Азольский). Петр Великий не знал 
жалости, но не щадил и себя для блага отечества (Б. Ва-
сильев). После смерти жены он не знает покоя и колесит 
по миру, устраиваясь на нехитрую работенку по военной 
части (А. Иличевский). Пройдет товарищ все бои и войны, 
/ Не зная сна, не зная тишины – / Любимый город может 
спать спокойно / И видеть сны, и зеленеть среди весны 
(Е. Долматовский). Маргарита Николаевна не знала ужасов 
житья в совместной квартире (М. Булгаков).
СИН: испытывать, видеть (много горя), видать, высок. ве-
дать, устар. обиходн. знавать [Саше случалось знавать и пе-
чали: / Плакала Саша, как лес вырубали (Н. А. Некрасов)]; по-
знать, узнать, перенести, пережить, разг. хлебнуть (много 
горя), высок. изведать (горе), высок. или шутл. вкусить [Итак, 
уж ты вкусила / Все радости любви (А. С. Пушкин)]; АНА: 
чувствовать; КОНВ: быть знакомым [Она знала это чув-
ство – Это чувство было ей знакомо]; быть неведомым [толь-
ко в ОТРИЦ: Он не знал страха – Страх был ему неведом].
знать 4.2, обычно в ОТРИЦ с существительным в форме МН; 
необиходн. или наррат.
Не знать поражений.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 не знает А2 ‘В жизненном опыте человека А1 
нет случаев, когда ему приходилось совершать неправильные 
поступки А2 или попадать в неприятные ситуации А2’.
  Метонимические употребления применительно к деятель-

ности, свойствам человека или олицетворяющим его внутрен-
ним органам в роли А1: Это требует тяжелой, не знающей 
уступок работы: справедливость новой гипотезы нужно 
проверить, пропуская ее через горнило самых тяжелых, са-
мых изощренных испытаний (В. Воеводский); Михаил Ра-
фаилович Гоц до сих пор остался в моем сознании примером 
твердой, не знающей компромиссов революционной совести 
(В. Зензинов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: не знать забот.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Не знать отказов; не знать противоре-
чий <раздоров, вражды, войн>; не знать интриг, не знать 
проблем, не знать нужды.
 Жил в частной комнатушке, не знал забот, никто не тре-

вожил (С. Залыгин). Даже в мирное время воины не знают 
поблажек (А. Ладинский). Животные не знают войн, мы же 
беспрерывно воюем, а в антрактах измышляем новые, все 
более зверские способы уничтожения друг друга (Ю. Наги-
бин). Такие люди не знают сантиментальностей, не занима-
ются слезливыми рассуждениями, когда надо действовать 
(Н. Кравченко). Белинский, никогда не знавший сделок, усту-
пок, добровольных умолчаний, еще более укреплялся их [дру-
зей] сомнениями (П. В. Анненков).
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СИН: высок. ведать.
знать 4.3, наррат.
История знает немало таких казусов <случаев>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знает А2 ‘А1 является областью знания или 
деятельности, в которой известно явление А2’.
  Метонимические употребления применительно к объектам 

какой-то области знания или деятельности в роли А1: Подзем-
ные темницы монастыря – каменные мешки – знали Толсто-
го, дипломата Петра I, последнего кошевого атамана Запо-
рожской Сечи Петра Кальнишевского, декабристов Михаила 
Критского и Николая Попова (А. Сержантов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Русская литература знает (этот тип).
А2 • ВИН: знать этот тип.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Знать немало просвещенных деспотов 
<властителей, тиранов>, знать жестоких царей <импера-
торов>; Физика <классическая живопись> знает много при-
меров такого рода; Современная медицина знает целый список 
профессиональных заболеваний водителей; История восхо-
ждений на Джомолунгму знает много неудачных попыток.
 Мировая литература знает немало гимнов, сложенных 

в честь вина, его воспевали и в древнем мире, и в эпоху Возро-
ждения (О. Чайковская). История знает много таких приме-
ров. Телефон, акваланг, подводная лодка, вертолет были сна-
чала придуманы и нарисованы, а созданы лишь через много 
лет (М. Червонная). История Ближнего и Среднего Востока 
не знает успешного сосуществования политического ислама 
и модернизации (Г. Мирзаян). Кавказская война знала и дру-
гие формы «неклассической» дипломатии (В. Дегоев). Совсем 
близко находится древний амфитеатр, возведенный римляна-
ми и знавший яростные сражения гладиаторов (О. Хрипков). 
История не знает примеров излечения социальных недугов си-
лой оружия (Б. Ахмедханов).
СИН: видеть [Этот древний амфитеатр знал яростные 
сражения гладиаторов – Этот древний амфитеатр видел 
яростные сражения гладиаторов]; быть свидетелем [Этот 
древний амфитеатр знал яростные сражения гладиато-
ров – Этот древний амфитеатр был свидетелем яростных 
сражений гладиаторов]; КОНВ: быть известным; быть за-
свидетельствованным.
знать 5, в форме ПОВЕЛ ЕД в функции частицы перед лич-
ной формой глагола; разг. наррат.
А он знай покрикивает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знай А2 ‘Человек А1, поглощенный тем А2, 
которое он делает, продолжает делать А2, несмотря на то, что 
есть обстоятельства, которые этому препятствуют’.
  1. Часто употребляется с местоимением себя в форме ДАТ: 

А он знай себе заливается; Ты им объясняешь, что некогда, 
что больной поступил, что работы много, а они знай себе 
твердят: «Я вас не задержу» («Русский репортер», 2008, № 6 
(36)).
2. Расширенные употребления применительно к живот-
ным в роли А1: Дети балуют Крошку [собачку]. Берут его 
на руки, тискают, ерошат шерсть. А Крошка знай себе хохо-
чет (К. Сергиенко).
3. Ослабленные употребления применительно к неживым объ-
ектам в роли А1 – без указания на наличие препятствующих 
обстоятельств: Едешь на метро в издательство, а колеса знай 
выстукивают: «договор, договор» (О. Зайончковский).
 Ведь всё уже есть, прямо делать нечего, только оклад 

знай себе получай и ходи отоваривайся (О. Павлов). А Руба-
хин знай толкает тачку с песком (В. Маканин). И все молчит 
этот Зыков, сукин сын. Только, знай, винтовкой потряхивает 

(А. Мильчин). Володя же хоть бы хны: знай себе носится 
вдоль вагонеток, что-то выясняет у сопровождающего нас 
инженера (Д. Карапетян). А то наберет воду в ковшик ладо-
ней вместо того, чтобы плеснуть себе в лицо, вдруг остано-
вится на полпути и слушает, слушает, а вода знай сочится 
сквозь пальцы (Ф. Искандер).
знать 6, в форме ИНФ в функции вводного слова; прост. ухо-
дящ.
Знать, забило сердечко тревогу (Н. А. Некрасов).
ЗНАЧЕНИЕ. Знать, А1 ‘На основании того, что говорящий 
наблюдает, он делает вывод, что имеет место ситуация А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРЕДЛ: знать, дрыхнет.
 А ведь мужа-то нету дома… знать, загулял где… постой, 

я побегу за ним… поди ты, дело-то какое!.. (Д. В. Григоро-
вич). А сегодня пришла вечером, вся черная, говорит: знать, 
передумали (З. Прилепин). А ведь ни разу не были в русском 
лесу […], но, знать, угнездился в детской памяти расти-
тельный покров России, с материнским молоком всосался 
(А. Азольский).
СИН: должно быть, наверно, видимо, по всей видимости, ве-
роятно, по всей вероятности, надо думать, пожалуй, похо-
же (что), скорее всего, как видно, разг. видно, прост. видать, 
прост. чай, прост. поди, прост. никак [Знать, передумали – Ни-
как, передумали]; АНА: возможно; АНТ: не может быть.
◊ дать знать о ком-л. <о чем-л.> см. ДАТЬ; дать себя знать 
см. ДАТЬ; знать дорогу куда-л. а) ‘знать, как войти в контакт 
с важным лицом с целью добиться его поддержки’: Шурка 
была продвинутая, знала дорогу к властям, а наличие мужа 
в армии давало ей право голоса (З. Синявская); Ведь все, что 
требуется должнику – иметь грамотного финансового мене-
джера и смышленых юристов, знающих дорогу в арбитраж-
ный суд («Арбитражный и гражданский процессы», 
2004.11.15); б) ‘знать, как добиться своей цели А2’: И как 
только накоплю достаточно сбережений, вернусь к отцу, 
уплачу за восточных рабочих, и, уверяю вас, я знаю дорогу 
к счастью (В. Кожевников); знать женщин ‘иметь опыт сек-
суальных отношений с женщиной’: Он не знал женщин до 20 
лет; Но я не признаю половинчатой любви, я слишком опыт-
ный человек, я слишком много знал женщин, […] чтобы ки-
даться на все очертя голову (М. Арцыбашев) [см. тж 2.1]; 
знать мужчин ‘иметь опыт сексуальных отношений с муж-
чиной’: Она не знала мужчин до двадцати лет; Эта бедная 
ящерица [m-lle Morceau], никогда не знавшая мужчин, прихо-
дила в священный ужас при виде мужской физиономии 
(А. П. Чехов) [см. тж 2.1]; знать меру <устар. совесть> ‘нару-
шая общепринятые нормы поведения, контролировать себя 
с тем, чтобы нарушение не было слишком большим’: Скром-
нее надо быть. Расхищай, но знай меру (С. Довлатов); 
По должности он не имел доходов; по дому – имел, но умерен-
ные: другой получал бы гораздо больше, а Павел Константи-
ныч, как сам говорил, знал совесть (Н. Г. Чернышевский); 
знать свое место см. МЕ́СТО; знать все ходы <входы> 
и выходы ‘знать, как действовать оптимальным образом в дан-
ной сфере деятельности’: Короче, на писательской кухне Запа-
дов знал все ходы и выходы (Н. Климонтович); знать цену ко-
му-л. или чему-л. см. ЦЕНА́; знать, чем А1 дышит ‘знать, 
чем человек А1 особенно интересуется или о чем он больше 
всего думает’: С людьми быть надо! Знать, чем они дышат! 
Все течения жизни улавливать! (В. Панова); Система, кото-
рая подразумевает полный контроль. Знать, чем ты дышишь, 
что делаешь (В. Фетисов); знать, где раки зимуют см. РАК; 
знать, почём фунт лиха см. ФУНТ; знать, что почём 
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‘иметь большой и разнообразный жизненный опыт, особенно 
отрицательный’: Он уже всего хлебнул на своем веку. Он зна-
ет, что почем на свете (Б. Окуджава); не знать износа <из-
носу> ‘быть очень прочным’ [об одежде или обуви]: Одежда 
из моплефана не знает износа. Но и расставаться с ней […] 
легко, так как стоит она не дороже бумажной («Химия 
и жизнь», 1969); С рюкзаком за спиной, в грубых, не знающих 
износу сапогах, он добирается поездом до Великих Лук, а за-
тем, пеший, бродит по одному ему ведомым маршрутам 
(И. Меттер); знать ничего не хотеть, ничего не хотеть 
знать ‘выражать категорическое нежелание выслушивать ко-
го-л. или продолжать обсуждение какого-л. вопроса’: Сколько 
положено часов по закону, отработает на совхозной работе, 
а дальше извините – знать ничего не хочу (Ф. Абрамов); ниче-
го не хотеть знать, кроме А1 ‘ничем, кроме А1, не интересо-
ваться или не заниматься’: Сережа ничего не хотел знать кро-
ме своего компьютера, поэтому я опять мог спокойно 
заниматься всем, чем угодно (А. Геласимов); не знать удержу 
а) ‘имея сильные желания, никак себя не сдерживать и не огра-
ничивать в их реализации’: А не хватит – подкупят еще, Ирка 
ни в чем не знает удержу, и, конечно же, гораздо безумнее, 
чем ее муж, и – богаче (В. Попов); б) перен. ‘проявляться 
в полной степени’ [о творческих силах человека]: Тут фанта-
зия некоторых авторов не знает удержу (А. Яковлев); 
не знать, куда глаза девать ‘испытывая сильное чувство сты-
да или смущения, вести себя крайне неуверенно или неесте-
ственно’: – Лачугин у нас поет, – засмеялись геологи и вы-
толкнули смущенного, не знающего, куда глаза девать, 
Сережу (Е. Евтушенко); ни сном, ни духом не знать см. ДУХ; 
Если хочешь <хотите> знать, А1 ‘Считая, что у адресата 
неверное представление о чем-то и что его можно переубе-
дить, сообщив ему факт А1, говорящий сообщает адресату, что 
А1’: Я даже, если хотите знать, […] два года ходил на семи-
нар профессора Масона (Ю. Домбровский); Буду <будем> 
знать ‘Говорящий сообщает адресату, что будет руководство-
ваться сообщенной адресатом информацией в своих действи-
ях’: Ясно, спасибо, буду <будем> знать; Будешь <будете> 
знать, как А1 ‘Говорящий, крайне недовольный тем, что адре-
сат сделал или делает А1, выражает удовлетворение по поводу 
того, что адресат был или будет сурово наказан за это, возмож-
но, самим говорящим, и выражает уверенность, что после это-
го у адресата никогда не возникнет желания делать А1’: Бу-
дешь знать, как за взятки моряков тухлятиной кормить! 
(В. Степаков); Вот завтра вас следователь допросит, будете 
знать, как безобразничать (М. Сергеев); Будет <будут> 
знать, как А1 ‘Говорящий, крайне недовольный тем, что 
кто-то сделал или делает А1, выражает удовлетворение по по-
воду того, что виновник был или будет сурово наказан за это, 
возможно, самим говорящим, и выражает уверенность, что по-
сле этого у виновника никогда не возникнет желания делать 
А1’: Ничего, будет знать, как при исполнении спать (Д. Глу-
ховский); Знай наших! ‘Мы сделали или сделаем нечто мас-
штабное, хотя есть люди, которые не считали нас способными 
на это, и у нас есть основания гордиться тем, что мы сделали 
или сделаем’: Через год-другой кто-нибудь из наших богатеев 
купит что-то вроде мадридского «Реала» – никто и слова ху-
дого не скажет. Реакция будет обратной: мол, знай наших! 
(П. Вощанов); Так и знай ‘Говорящий, считая, что адресат не-
правильно считает, что А2, в назидательной форме сообщает 
ему, что на самом деле имеет место не А3’: Так и знай, краса-
вица, настоящий мужчина должен быть обжорой (Д. Руби-
на); – А я не проваливалась, если хочешь знать, – шепчет Гал-
ка. – Я и не поступала, так и знай (В. Аксенов); Поди знай А1 

‘Предмет А1 обсуждения таков, что истинная информация 
о нем невозможна’: А надо было сразу отстранить тебя 
от полетов, но поди знай, что в голове у дурака (М. Панин); 
Знать (ничего) не знаю (ведать не ведаю) ‘Из опасения, что 
если он скажет правду, может случиться что-то плохое с ним 
или с кем-то из его личной сферы, говорящий сообщает, что 
он ничего не знает о предмете обсуждения’: В голове у Аннуш-
ки образовалась вьюга: «Знать ничего не знаю!» (М. Булга-
ков); Грибоедов, согласно старой разбойничьей традиции, 
на все отвечал: «Знать ничего не знаю, ведать не ведаю…» 
(В. Мещеряков); знать не знаю и знать не хочу ‘говорящий 
в резкой форме сообщает, что он ничего не знает о предмете 
обсуждения и обсуждать его не будет’: Я эти ваши статьи 
знать не знаю и знать не хочу (А. Белозеров); Гости нарочно 
пытались вызвать в ней тревогу, спрашивая, куда, мол, за-
пропастилась Деспина. – А-а-а! – говорила тетушка Хрисула 
и отмахивалась: мол, и знать не знаю и знать не хочу (Ф. Ис-
кандер); Почем я знаю, Почем (кому-л.) знать ‘В ответ на во-
прос адресата говорящий сообщает, что ему или третьему 
лицу неоткуда знать ответ’: – Габи не выдумывает про бере-
менность? – Почем я знаю. Если беременные ведут себя как 
психи, наверное, нет (М. Петросян); – Маловата рыбешка, – 
замечает он, косясь на ведро. – Что хоть за порода? – А мне 
почем знать, – пожимаю я плечами (О. Зайончковский); 
Не могу знать уходящ. ‘не знаю’ [ответ человека, чей ранг 
в воинской или – реже – социальной иерархии существенно 
ниже, чем ранг задавшего вопрос]: – Не могу знать, товарищ 
капитан, – дрожащим звонким голосом отвечал Каримов 
(А. Волос); – Не могу знать, ваше величество, – пролепетал 
секретарь (И. Андреев); Как знаешь ‘Говорящий сообщает 
адресату, что тот волен сделать то, что задумал, но говорящий 
задуманных адресатом действий не одобряет’: Ну смотри, 
как знаешь… Я бы на твоем месте подарил (Е. Чижов); Как 
знать, Кто знает ‘Может быть’: Недавно мне рассказали, 
что с обратной стороны, с турецкой, Арарат вовсе не впе-
чатляет, что там какие-то рвы и хребты […]. Может, 
и так, как знать. Важно другое (С. Спивакова); Кто знает, 
может быть, кто-нибудь из моих больных так же беспри-
чинно не любил меня (И. Грекова); Бог знает кто <что, ка-
кой, когда, куда, где, зачем, почему> см. БОГ; Чёрт знает 
кто <что, какой, когда, куда, где, зачем, почему> см. ЧЁРТ; 
Бог его <ее, их> знает см. БОГ; Чёрт его <ее, их> знает см. 
ЧЁРТ; Бог знает сколько см. БОГ; Чёрт знает сколько см. 
ЧЁРТ; не Бог знает кто <что, какой> см. БОГ; Пора 
<надо> и честь знать ‘Говорящий считает, что надо пере-
стать делать то, что делали до этого, потому что делали это 
достаточно долго’: Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать 
место другим (В. Шаламов); Просто мне кажется, я не-
сколько утомил уже читателя испанскими своими рассказа-
ми – надо и честь знать! (В. Некрасов); Знает кошка, чье 
мясо съела см. КО́ШКА; Всяк сверчок знай свой шесток 
‘Человек, занимающий скромное положение в обществе, дол-
жен понимать ограниченность своих возможностей и прав 
и не претендовать на большее’: Чтоб всякая дрянь вперед лю-
дей не лезла. Всяк сверчок знай свой шесток. – Это кто же 
лезет-то? (Н. Тэффи). [Ю. А.] 

ЗНАЧЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
значение 1.1, МН неупотр.
Мне наконец открылось все значение его слов; Старик объяс-
нил ему значение этого сна.
ЗНАЧЕНИЕ. Значение А1 ‘Информация о том, как нужно по-
нимать явление А1, обычно не выраженная явно’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: значение ее слов <его жестов>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подлинное <глубинное> значение, злове-
щее значение (этих слов); понять <постичь> значение; ска-
зать <сделать> что-л. со значением; улыбнуться <посмо-
треть на кого-л.> со значением.
 Он не мог еще осознать колоссального значения слов: «ли-

шение свободы» (В. Гроссман). – Ничего? – спросил Гарднер 
с каким-то особым выражением, значения которого Ганка 
не понимал (Ю. Домбровский). Оговорки, описки, ошибки ме-
шали мне понять значение текста (И. Эренбург). Без слов по-
няв значение моей улыбки, она откликается, смеясь (П. Дубро-
вин). Дьякон молчал, но молчал со значением, отчего тревога 
Антона Васильевича только увеличивалась (С. Липкин)
СИН: смысл, существо, суть; АНА: содержание; ДЕР: зна-
чить.
значение 1.2, (лингв.).
Числовое значение букв в кириллице; Проблема взаимоотно-
шения между звуком и значением; Сто лет назад это слово 
имело несколько другое значение; У этого слова выделяются 
три значения.
ЗНАЧЕНИЕ. Значение А2 у А1 ‘Фрагмент A2 действительно-
сти, соответствующий единице А1 языка’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: значение глагола <повелительного наклонения, 

этого слова>.
А2 • РОД: значение действия <причины>.
 • КАКОЕ: значение «начало процесса».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямое <буквальное> значение, перенос-
ное <метафорическое> значение, прототипическое <основ-
ное, исходное> значение, устаревшее значение; лексическое 
<грамматическое> значение, предметное <модальное> 
значение; значение уступки <цели>; толкование значения; 
передавать <выражать> значение, иметь значение, упо-
требляться <использоваться> в каком-л. значении; Значение 
появилось <развилось>; Значение устарело <вышло из упо-
требления>.
 Народность, в широком значении этого слова, является 

самым надежным и верным мерилом произведения живописи 
(К. Чуковский). Немецкий корень со значением «ломать, об-
ламывать» выступает в немецком литературном языке с во-
семью разными огласовками (Н. Трубецкой). Дрейф – в пяти 
буквах этого слова заключено шесть значений (А. Некрасов). 
Автор дает подробный анализ всех значений и оттенков зна-
чений, какие получает слово «время» в шекспировских хрони-
ках (М. Бахтин).
СИН: смысл, лингв. семантика; АНА: содержание; ДЕР: 
подзначение, многозначность; однозначный, семантический; 
значить.
значение 1.3, (спец.).
Функция принимает значения от нуля до плюс бесконечно-
сти; Кабель допускает использование при значениях напря-
жения в 2 раза больше номинального.
ЗНАЧЕНИЕ. Значение А1 равняется А2 ‘Число А2 является 
результатом вычисления или измерения функции или параме-
тра А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: значение величины <переменной, функции, параме-

тра>.
А2 • КАКОЕ: значение в интервале от нуля до единицы; зна-

чение «истина».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Среднее <наибольшее, наименьшее, спец. 
экстремальное> значение, абсолютное <относительное> 

значение, истинностное значение; область значений; возвра-
щаемое значение; принимать значение; высчитывать <вычис-
лять, определять> значение, найти значение; Значение рас-
тет <повышается, понижается>; Значение не определено.
 [Б. Больцано доказал] теорему о промежуточных значе-

ниях непрерывной функции (А. Колмогоров). Можно пока-
зать, что для указанных в условии числовых значений зада-
ча не имеет решения («Химия и жизнь», 1966). Содержание 
другого ядовитого компонента – окислов азота – дости-
гает наибольших значений при альфа = 1,15–1,20 («Химия 
и жизнь», 1966). [Необходимо] уточнить значения наиболь-
ших инерционных сил в механизме, чтобы убедиться в доста-
точности маховых моментов (А. Солженицын).
АНА: аргумент, величина, показание [показания счетчика]; 
ДЕР: двузначный.
значение 2, МН неупотр.
Это открытие имело огромное значение для развития ме-
таллургии; Это не имеет значения; Я бы не стал придавать 
этим вопросам большого <никакого, ни малейшего> значе-
ния; Думаю, он сам не понимает значения своего проступ-
ка.
ЗНАЧЕНИЕ. Значение А1 для А2 ‘Степень, в которой положе-
ние дел или событие А1 может повлиять или влияет на сферу 
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: значение происходящего <изобретения колеса, 

идей Галилея, битвы при Ватерлоо>.
А2 • для РОД: значение для науки <для культуры, для 

победы>.
 • КАКОЕ: научное <промысловое> значение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большое <колоссальное, определяющее, 
принципиальное, особое> значение, эпохальное значение, сию-
минутное <преходящее, былое> значение; самостоятельное 
значение; теоретическое <практическое, хозяйственное> 
значение; бои местного значения, вопрос государственно-
го значения, шедевр мирового значения, советск. пенсионер 
республиканского значения; иметь значение, придавать зна-
чение, приобретать (новое) значение, недооценивать <пе-
реоценивать> значение, умалять значение; Какое это име-
ет значение?; Не стоит придавать этому значение; Это 
не имеет для меня <для мыслящего человека> ровно никакого 
значения.
 По свойству многих доверчивых людей, а особенно жен-

щин, она переоценивала значение каждого обнадеживающего 
замечания и каждого невраждебного взгляда (А. И. Солжени-
цын). Колоссальное значение при этом получает соотноше-
ние людей и вещей в кадре, соотношение людей между собою, 
целого и части – то, что принято называть «композицией 
кадра» (Ю. Тынянов). Ни одна женщина в истории русской 
культуры не имела такого значения для творчества большого 
поэта, как Лиля Брик для поэзии Маяковского (В. Катанян). 
Мясо лаврака вкусное, но промысловое значение его невели-
ко («Готовим.РУ»). За 150 рублей в месяц я уже который год 
изучаю жуков в одном из научно-исследовательских инсти-
тутов местного значения (Е. Попов); События глобального 
значения до нас доносились глухо (В. Розов)
СИН: важность, значимость, ценность; АНА: значитель-
ность, роль, цена. [А. С.]

ЗНА́ЧИМЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -им, -а, СРАВН -ее. 
значимый 1.1
Значимые изменения; Он стал самой значимой фигурой 
в окружении министра.
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ЗНАЧЕНИЕ. Значимый для А2 ‘Такой, который в большой сте-
пени влияет или может повлиять в аспекте А3 на лицо А2, 
действия А2 лиц или на ситуацию А2 и  потому должен учи-
тываться’. 
  Суженные употребления, указывающие на символическое 

значение, обычно в контексте названий дат: Тридцать три 
года – значимый рубеж для молодого человека. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • для РОД: значимое для семьи (решение). 
А3 • КАК: социально значимая (роль); значимые в экономиче-

ском аспекте решения. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Особо <особенно, исключительно> значи-
мый; общественно значимый; юридически значимый; стати-
стически значимый; значимый по величине; значимое событие; 
спец. значимые взрослые; социально значимая функция; значи-
мое для него мнение эксперта; значимые для экономики реше-
ния правительства; значимые для научного понимания процес-
са результаты; Подробности оказались весьма значимыми.
 Отбирают эмоционально значимые для местного насе-

ления проблемы, решение которых положительно скажется 
на имидже кандидата (М. Баконина). Признание врачу не яв-
ляется юридически значимым (В. Маканин). Для них успех 
в спорте – это самое-самое главное. Все остальное куда 
менее значимо (А. Маринина). События декабря были куда 
более значимы для истории Германии (А. Лазарчук). В целом 
к значимым событиям для рынка можно отнести отсут-
ствие ликвидности («Эксперт», 2015). В этот момент к ним, 
как бы невзначай, и подошел Бугристов, и попросили они его 
рассудить их, поскольку человек он был в районе авторитет-
ный и значимый (А. Попов). 
СИН: важный, немаловажный, значительный, существен-
ный, весомый; АНА: главный; ключевой, влиятельный; мас-
штабный, знаковый; заметный; АНТ: маловажный, неваж-
ный, незначительный, второстепенный, несущественный, 
мелкий; юр. ничтожный; ДЕР: значимость; значимо. 
значимый 1.2 
Значимые посты в правительстве получили консерваторы; 
Много обещать будет каждый, кто приходит на сколько- 
нибудь значимый пост во власть. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является вершиной или близок 
к вершине служебной иерархии и потому позволяет влиять 
на ситуацию’ [о должностях]. 
 В последние годы он трудился особенно интенсивно и за-

нимал несколько значимых должностей (Е. Чижова). Накопи-
лось недовольство, поэтому его просто решили убрать, дав 
ему формально значимый пост («Известия», 2013.01.28). 
СИН: важный, немаловажный, значительный, существен-
ный, крупный; АНТ: маловажный, неважный, незначитель-
ный, второстепенный, несущественный, мелкий; ДЕР: значи-
мость.
значимый 2, СРАВН нет, спец.
Статистически значимое отличие <увеличение, повыше-
ние>; статистически значимое уменьшение группы граждан, 
готовых к отмене моратория; Обнаружены статистически 
значимые различия; Определите, при каком процентном со-
отношении ваши данные будут считаться статистически 
значимыми.
ЗНАЧЕНИЕ. Значимый А1 ‘Различие А1 по некоторому 
признаку между группами исследуемых объектов, которое 
не может быть случайным’ [обычно с определением стати-
стически].
 Статистически значимых различий между двумя груп-

пами по полу и возрасту не было («Вопросы вирусологии», 

2000.03.15). Через один час после их введения статистически 
значимых различий между ибупрофеном и парацетамолом 
не обнаружено («Наука и жизнь», 2008). 22 сентября 2011 г. 
специалистами ЦЕРН было зарегистрировано статистиче-
ски значимое превышение скорости света («Зеркало мира», 
2012).
СИН: статистически достоверный.
значимый 3, СРАВН нет; лингв. 
Морфема – наименьшая, далее неделимая значимая часть 
слова.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий значение’. 
  Расширенные употребления в текстах по информатике при-

менительно к существительным, прилагательным, наречиям 
и глаголам в противоположность служебным словам: В этом 
отрывке из 19 значимых слов 7 глаголов; Из запроса пользова-
теля выделяются значимые слова и термины предметной об-
ласти, которые используются для формирования поискового 
образа (С. Керимов). [О. Б.] 
СИН: лингв. знаменательный.

ЗНАЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -лен, -льна; СРАВН -ее.
значительный 1
Постройкам нанесен значительный ущерб; В значительной 
мере <степени> это справедливо; Ожидается облачная по-
года без значительных осадков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Настолько большой, что его необходимо учиты-
вать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <весьма, довольно> значительный; 
Не удалось добиться сколько-нибудь значительных результа-
тов.
 Мы объехали значительную часть страны (Д. Гранин). 

Дружны, несмотря на значительную разницу в летах (Ю. Да-
выдов). Жизнь, которую мы вели, требовала значительных 
расходов (С. Довлатов). Началось все с того, что я получил 
в одном месте довольно значительную сумму денег (Ф. Ис-
кандер). Он тогда был директором большого института, 
достиг значительных высот (В. Голяховский).
СИН: большой, немаленький, немалый, существенный, серь-
езный, приличный, солидный, разг. порядочный, разг. основа-
тельный, разг. нешуточный; АНТ: незначительный, неболь-
шой; ДЕР: значительность, значительно.
значительный 2
Для меня это самое значительное событие прошедшего года; 
Иногда самые незначительные вещи кажутся значительны-
ми.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий богатое внутреннее содержание 
и потому очень важный’.
  Уходящие употребления применительно к человеку, зани-

мающему важный пост: Нечего делать, Акакий Акакиевич ре-
шился идти к значительному лицу (Н. В. Гоголь).
 Многие молодые уверены, что чем дороже аппаратура, 

которой они пользуются, тем значительнее их наука (Д. Гра-
нин). Все, что делал Эфрос в Центральном детском театре, 
считалось значительным (В. Розов). Там же, в этих фильмах, 
воздух более плотный, цвета такие, или вообще – все черно-
белое и значительное (Е. Гришковец).
СИН: важный; АНА: весомый; АНТ: незначительный, мел-
кий; ДЕР: значительность.
значительный 3
Он придал своему лицу значительное выражение; У него была 
значительная внешность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который свидетельствует о богатом вну-
треннем содержании’.
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 Человек со значительным видом посмотрел на меня 
и вдруг напрямик спросил: – Стихи пишешь? (А. Ким). Про-
стите, я говорю слишком банальные вещи – дурацкая попов-
ская привычка изрекать значительным тоном прописные 
истины (А. Лазарчук). Я завидую людям, которые умеют 
отдыхать, умеют […] с задумчивым, грустным и значитель-
ным выражением лица перебирать струны гитары (Ю. Гер-
ман). Настольная лампа освещала сильное, значительное 
лицо: крутой и широкий подбородок, впалые линии щек, тупо 
обрезанный нос (В. Липатов). Вдруг вижу: идет мужчина 
с портфелем… Солидный такой мужчина, значительный 
(Г. Горин).
СИН: важный; АНА: многозначительный, глубокомыслен-
ный; весомый, веский; АНТ: пустой; ДЕР: значительность. 
[А. С.] 

ЗНА́ЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит; НЕСОВ; СОВ нет.
значить 1.1 ‘обозначать’: Это слово значит «дуб».
значить 1.2 ‘указывать’: Красный закат значит, что завтра бу-
дет ветрено.
значить 1.3 ‘следовательно’: Ревнует – значит, любит.
значить 1.4 указывает на то, что сказанное является частью боль-
шего рассказа: Сели мы, значит, за стол, стали закусывать, а тут 
в дверь звонят.
значить 2 ‘быть важным’: Твое мнение для меня много значит.
значить 3 ‘некое действие можно интерпретировать как другое 
действие’: Промолчать значит согласиться.

значить 1.1
Это слово по-эстонски значит «вода»; В переводе на русский 
название фильма значит «Я вспоминаю»; Интролигатор зна-
чит переплетчик; Сленговое слово «шняга» может значить 
что угодно; Что значат две больших звезды на погонах?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 значит А2 ‘Элемент А1 текста или условное 
обозначение А1 соответствует смыслу А2 в языке или систе-
ме обозначений А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Это слово <предложение> значит (следующее); 

«Intelligent» значит («умный»).
А2 • ИМ: (Это предложение) значит следующее; («Man») 

значит «мужчина».
 • ПРЕДЛ: (Эта фраза) значит «Джон пошел в кино».
 • что ПРЕДЛ: «No smoking» значит, что курить здесь 

нельзя.
А3 • ГДЕ: По-английски <в немецком языке, на нашем жар-

гоне, у нас, в переводе на русский> (это) значит (сле-
дующее). 

 Вам непонятно самое слово «любовь»! […] Для вас оно 
значит «угробиться», «втрескаться», «полакомиться» 
(С. Семенов). Этот жест предостережения значил: «Смо-
три – зарвешься» (А. Белый). Он сказал «ага» таким тоном, 
который значил: «Так вот зачем вы сюда собрались» (Ю. Дом-
бровский). Почти каждую свою реплику в живом диалоге он 
начинал с «нет». «Нет, не совсем так», что на нашем языке 
значило: «Совсем не так» (А. Найман). Стихи, переведенные 
с другого языка, прежде всего должны стать русскими сти-
хами […] – Это значит, что в них должны быть естествен-
ные, живые интонации (С. Маршак).
СИН: означать, обозначать; АНА: символизировать; быть 
равным; ДЕР: значение; знак.
значить 1.2
Перекидываться ничего не значащими репликами; Что мо-
жет значить такой сон?; Боюсь, это значит, что дело пло-
хо; Весьма значащая оговорка!

ЗНАЧЕНИЕ. А1 значит А2 для А3 ‘Из положения дел, ситуа-
ции или информации А1 человек А3 может извлечь инфор-
мацию А2’.
  1. В репликах вида Вот что значит А1!, А1 кое-что зна-

чит, Что значит А1! указывает на значительность А2: Вот 
что значит настоящий друг!; У нас теперь не фирмоч-
ка, а фирма, а это кое-что значит (Е. Шкловский); – Ишь 
как ловко вильнул и вывернулся… что значит образование! 
(М. Леонов).
2. Реплика Что значит А2? может указывать на неприятие 
говорящим мотивировки слов собеседника: Что значит «Не 
могу»? Захочешь – сможешь!
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Его слова (для меня) значат (очень многое).
А2 • ВИН: (Этот сон) значит скорую встречу.
 • что ПРЕДЛ: Ее слова значат, что она меня любит.
А3 • для РОД: (Его слова) для меня значат (очень многое).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ровно ничего не значит; кое-что да зна-
чит; Для меня <для него, для всех нас> это изменение в за-
конодательстве значит очень многое; Что бы это значило 
<могло значить>?
 – Смотри, какое чистое небо. Ты понимаешь, что это 

значит? Это значит, – торжественно разъяснил дядя, – 
что завтра будет замечательный день, ясный, тихий, теп-
лый (Ю. Домбровский). И когда загорелся огонек в глазах 
маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил 
имя собаки (М. Пришвин). В десятом часу вечера разносит-
ся надоедливый, скучный вой сирены. Это значит, что налет 
групповой (В. Каверин). Звезда оказалась не красноватой, как 
следовало бы ожидать, учитывая силу ее света, а белой. Это 
значило, что температура на поверхности звезды равна при-
мерно 110 000 градусов («Наука и жизнь», 1950). Я обнимал ее 
ласково, так что смешивались наши волосы и губы сближа-
лись в поцелуй, для меня, однако, не значивший ничего другого, 
кроме дружбы (В. Брюсов). За мелкими деталями, за ничего 
не значащими мелочами он умеет разглядеть нечто важное 
и существенное (Л. Чуковская).
АНА: свидетельствовать, указывать, доказывать, гово-
рить; КОНВ: следовать; ДЕР: значимый.
значить 1.3, только в форме 3-Л ЕД НАСТ; ВВОДН.
Боится – значит, уважает; Дела у них, значит, плохо идут, 
если согласились на такое предложение. 
ЗНАЧЕНИЕ. А1, значит, А2 ‘Имеет место ситуация А1, и это 
дает говорящему основание делать утверждение А2’.
 Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит – это 

кому-нибудь нужно? (В. Маяковский). Не брал? Значит, ты 
еще и врешь? (А. Галич). – Я тебе сказал, что транспорт 
будет – значит, он будет (А. Фадеев). Значит, любишь, раз 
тоскуешь (В. Личутин). Если Вы можете ковать такие сти-
хи, значит, Ваша чудотворная сила не иссякла, значит – Вы 
прежний Маршак (К. Чуковский). Прилетели грачи, – зна-
чит, правда весна началась (В. Бианки).
СИН: выходит, следовательно, получается, устар. стало 
быть.
значить 1.4, только в форме 3-Л ЕД НАСТ; в функции части-
цы; ВВОДН; обиходн. наррат.
Сижу, это я, значит, на пляже, и тут он подходит; Пошла я, 
значит, вчера в магазин, а деньги-то дома оставила! 
ЗНАЧЕНИЕ. Значит А1: Указывает на то, что А1 является 
частью более длинного рассказа говорящего, обычно такой, 
за которой следуют какие-то другие.
 Прискакала я, значит, туда, смотрю: юрта, вокруг 

нее шаман бегает, в бубен колотит, а в юрте – женщина 
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рожает, к потолку подвешенная (Д. Рубина). Вот, была та-
кая читательница, школьница, Ольга Брилева, она в своем 
письме прямо потребовала от меня, чтобы я, значит, Яшку 
оставил в живых, иначе это все получается нелогично, не-
справедливо (В. Крапивин, Д. Струев). 
СИН: обиходн. наррат. это [Сижу я это на пляже]; АНА: 
разг. наррат. тут [Сижу я тут, работаю, и вдруг телефон 
звонит].
значить 2
Неужели я все-таки что-то для нее значу?; Музыка в его 
жизни очень много значила; Это для него кое-что значит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 значит А2 для А3 ‘Объект А1 имеет степень 
важности А2 для человека А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Брат <мнение друзей, поэзия, еда> (очень много 

для него) значит.
А2 • ВИН: (Для него это) значит малую долю <толику> 

того, что это значит для меня.
 • В КАКОЙ МЕРЕ: много <мало> значить; ничего не зна-

чить.
А3 • для РОД: значить (очень много) для него <для меня, для 

всех нас>.
 • в ПР: значить (очень много) в его судьбе.
 Как ужасно так любить и так мало значить для того, 

кого любишь (М. Арцыбашев). Ты значил все в моей судьбе. 
/ Потом пришла война, разруха, / И долго-долго о Тебе / Ни 
слуху не было, ни духу (Б. Пастернак). Может быть, инте-
ресы России и благо русского народа для этих господ ниче-
го не значат (Н. Суханов). И вообще одно слово «Москва», 
сама знаешь, что для меня значит (Е. Ильина). Но что для 
Наполеона значат дружественные отношения! (П. Ковалев-
ский).
АНА: стоить; КОНВ: ценить; ДЕР: значение; значимый.
значить 3
Отступить для него значило предать; Подписать такую бу-
магу значило бы <значит> пойти на сделку с совестью; Про-
молчать еще не значит согласиться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 значит А2 для А3 ‘Человек А3 считает, что 
совершить действие А1 – то же самое, что совершить дей-
ствие А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИНФ: Сделать это значит (рисковать жизнью).
А2 • ИНФ: (Сделать это) значит рисковать жизнью.
А3 • для РОД: (Отступить) для него значит (предать).
 Жить для нее [для души] значит творить (Н. Пунин). 

Потерять этот пункт для Петлюры значило потерять все 
(Н. Островский). Она сама отлично знает, что превратить-
ся в барышню для нее значит потерять успех (А. Амфитеа-
тров).
АНА: означать.
◊ Значит, так ‘Говорящий что-л. обдумал и сейчас скажет, 
к какому он пришел выводу’: Значит, так: выезжать будем 
ночью. [А. С.]

ЗНАЧО́К, СУЩ; МУЖСК; значка́.
значок 1
Значок «Отличник народного образования»; значок с россий-
ским гербом <с Андреевским флагом>; коллекционировать 
значки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плоский предмет размером меньше ладони 
с изображением или текстом, указывающим на свойство А2 
человека А1, и предназначенный для того, чтобы А1 носил 
его на видном месте на одежде или на головном уборе’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой <твой> значок.
 • РОД: его значок.
А2 • КАКОЙ: пионерский значок.
 • РОД: значок выпускника МГУ.
 • КАКОЙ: значок «За отличную учебу», значок «Альпи-

нист России».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Железный <пластиковый> значок; на-
грудный <нарукавный> значок, форменный значок; значок 
с булавкой <на липучке>; собирать значки; прикреплять 
<пришпиливать> значок, носить значок; награждать кого-л. 
значком.
 Неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и по-

казал профессору какой-то значок (М. Булгаков). Ученическая 
шинелишка расстегнута, картуз с медным значком наполза-
ет на глаза (В. Шишков). Я тоже человек с высшим образо-
ванием, но не выставляю напоказ значка (С. Григорьев). Отец 
Александр, блистая ризой, наперсным крестом, значком ака-
демика и красноречием, начал с амвона проповедь (В. Шиш-
ков). Многие уже сдали нормы на значок «Юный моряк» 
(«Пионерская правда», 1939). Софья Петровна старалась 
представить себе ту девушку, которую полюбит Коля, […] – 
очень похожую на английскую открытку, только со значком 
КИМа на груди (Л. Чуковская).
СИН: уходящ. знак [нагрудный знак «Почетный донор Рос-
сии»]; АНА: орден; медаль; бляха; брошь, брошка; жетон; 
кокарда; нашивка; знак [Булава – знак гетманской власти]; 
ДЕР: значкист, фалерист.
значок 2
Значок диеза; Ума не приложу, как понимать этот значок; 
Вместо букв на экране отображаются непонятные знач-
ки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Простое графическое изображение, имеющее 
значение А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: значок придыхания <вставки>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непонятный <незнакомый> значок; ис-
пользовать значок, ввести значок, разбираться в (картогра-
фических) значках; Этот значок на полях указывает на не-
обязательное задание.
 На полях серой бумаги стоял непонятный чернильный 

значок (М. Шолохов). Под заголовком «Maison Bonaparte» 
карандашные пометки, на полях какие-то выкладки и значки 
(Б. Садовской). Нотный значок может присоединиться к пре-
дыдущему и по горизонтали, и по вертикали: в первом случае 
мы будем иметь дело с мелодическим временем, во втором – 
с гармонической его формой (С. Кржижановский). Разбирать-
ся в значках, уметь находить по карте соответствующую 
часть местности – и означает читать карту (В. Семенов-
ский). Этот значок читается как «г». А вот этот вьется, как 
волна, и означает «мем» – «вода» (В. Ян).
СИН: знак, символ, помета; АНА: эмблема; иконка; закорюч-
ка. [А. С.]

ЗНА́ЮЩИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее, КР -ющ, -а, СРАВН неупотр. 
Знающий юрист <шекспировед>; Я не занимался этим пред-
метом, надо посоветоваться со знающими людьми; В своей 
области он очень знающий специалист. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который знает существенные факты 
из конкретной области знаний А2 и поэтому может дать цен-
ный совет’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А2 • редк. в ПР: знающий в гляциологии.



 756 ЗНОЙНЫЙЗНАЮЩИЙ

  На область знания А2 часто указывает существительное, 
обозначающее профессию, от которого зависит знающий: 
знающий программист <музыковед>. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <вполне, довольно> знающий; 
знающий и понимающий специалист <профессионал>. 
 За годы уездного уединения начитанность его так воз-

росла, что уже и Лара казалась ему недостаточно знающей 
(Б. Пастернак). Нет зданий прочнее пирамидальных, это вам 
скажет любой знающий архитектор (А. и Б. Стругацкие). 
Он [Ходасевич] всегда хотел быть – и был – в пушкинистике 
профессионалом, исследователем точным и знающим (И. Су-
рат). От государя храбрецу вышла «Анна», от Константина 
Петровича – похвала, которой знающие люди придавали по-
больше веса, чем царскому ордену (Б. Акунин). Утченко – че-
ловек очень знающий в истории, но в языке – не знаю как… 
(В. Бибихин). 
СИН: сведущий, компетентный, грамотный [Я думаю, что 
и в промышленности нужны грамотные юристы (А. Рыба-
ков)]; АНА: осведомленный, информированный, образован-
ный, эрудированный, начитанный, просвещенный, знающий 
толк в чем-л. [Для этого прежде всего нужны […] люди, 
знающие толк в пушнине (В. Бурлак)]; разг. подкованный, 
сильный (математик); опытный; АНТ: неграмотный, неком-
петентный; ДЕР: эксперт. [О. Б.] 

ЗНОБИ́ТЬ, ГЛАГ; -би́т; НЕСОВ; СОВ нет; БЕЗЛ.
Утро было прохладное, ее знобило.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 знобит от А2 ‘Человек А1 находится в таком 
физиологическом состоянии, вызванном фактором А2, когда 
ему холодно или ему кажется, что он ощущает холод, и он 
дрожит от этого’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Его <парня> знобит.
А2 • от РОД: знобит от холода <от волнения, от болезни>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <страшно, немного, чуть-чуть> 
знобит.
 – Вы почему в шинели? – Что-то знобит, господин капи-

тан (А. Деникин). Мы вышли, и нас тут же стало знобить 
от предрассветного холода (Ю. Казаков). Температура воды 
на поверхности 14–16 ºС. Первое погружение. Прохладно, 
слегка знобит, но зато какой прекрасный подводный мир 
предстает перед глазами! («Спортсмен-подводник», 1964). 
И он не мог понять, отчего его знобит. От простуды или 
от предчувствия опасности? (П. Нилин). От раны его зно-
бит, а голова тяжелая и горячая (Г. Бакланов). Я чувство-
вал, что меня знобило от радости утра и мне казалось, что 
вся природа холодела тоже от великого счастья (М. При-
швин).
СИН: лихорадить, трясти; АНА: колотить; КОНВ: тряс-
тись, дрожать; ДЕР: озноб; разг. знобкий. [А. С.]

ЗНОЙ, СУЩ, МУЖСК; -я; наррат.
К полудню зной стал нестерпимым; Путешественники стра-
дали от зноя и жажды. 
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такая высокая температура воздуха, обычно 
в сухую погоду, на открытом месте и на солнце, что человеку 
и животным трудно ее переносить, а растения вянут и засы-
хают’. 
  1. Уходящие расширенные употребления применительно 

к высокой температуре воздуха, причиной которой является 
не солнце: Он поднял чудотворные иконы, и несмотря на не-
стерпимый зной пожара и на падающие бревна, […] обошел 
[…] крепость при молебном пении (А. С. Пушкин); Его томил 

недуг. Тяжелый зной печей, / Казалось, каждый вздох оспари-
вал у груди (А. А. Фет). 
2. Метонимические употребления применительно к разогре-
тому солнцем воздуху: Зной плывет <вползает в комнату>; 
Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли 
идут пылью пудренные юнкерские роты (М. Булгаков); Зной 
дрожал, как жар над самоваром. Но вовсю заливались куз-
нечики (Ю. Домбровский); Потом мы молча пошли сквозь 
адский зной этого августовского полудня в изнемогающий 
от жажды безлюдный, пыльный городской сад  (В. Катаев). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зной солнца, зной от полуденного солнца, 
солнечный зной [источник]; сильный <страшный, ужасный, 
жуткий, адский, дьявольский, чудовищный, африканский, 
тридцатиградусный, пятидесятиградусный> зной [высокая 
интенсивность]; палящий <испепеляющий, иссушающий, уду-
шающий, изнурительный, одуряющий, томительный, мучи-
тельный, безжалостный, нещадный, немилосердный> зной 
[воздействие]; летний <июльский, августовский, полуденный, 
полдневный> зной [время]; изнывать <изнемогать, стра-
дать> от зноя; хорошо <плохо> переносить зной; в зной, 
в самый зной, в полуденный зной; Зной стоит <спадает, от-
ступает, сваливает>. 
 И цветы, и шмели, и трава, и колосья, / И лазурь, и по-

луденный зной (И. Бунин). В небе, побледневшем от зноя, 
светились, проплывая, лебединые торжественные облака 
(К. Паустовский). Меняются лица конвоя, / В инфаркте ше-
стой прокурор… / А где-то темнеет от зноя / Огромный 
июльский простор (А. Ахматова). Прокуратор начал с того, 
что пригласил первосвященника на балкон, с тем чтобы 
укрыться от безжалостного зноя (М. Булгаков). Так быва-
ет при разрыве сердца, а в особенности в зной при солнечном 
ударе (Ю. Домбровский). 
СИН: жара, пекло, жар; АНА: солнцепек; сушь; духота; теп-
ло, теплынь; АНТ: мороз, стужа; холод, холода; прохлада; 
ДЕР: знойный. [И. Л.]

ЗНО́ЙНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР зно́ен, зно́йна, зно́йно, 
зно́йны, СРАВН редк. зно ́йнее.
знойный 1, наррат.
Знойный июль; знойная степь; Знойный белесый воздух дро-
жал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характеризующийся настолько высокой темпе-
ратурой воздуха, обычно на открытом месте и на солнце, что 
человеку и животным трудно ее переносить’ [обычно о перио-
де времени, о месте или о воздухе].
 Поезд нес их сквозь знойное июльское марево (Д. Гранин). 

Воздух после тяжелого знойного дня был неподвижный и ка-
кой-то застойный (Ю. Домбровский). День и ночь гудел вен-
тилятор, но знойный воздух асфальтового июля не приносил 
облегчения людям (В. Гроссман). И бесконечно ласково, слад-
ко журчит арык в знойной тишине… (Д. Рубина). Правда, 
ночи уже не были такими светлыми, но зато пошла смороди-
на, а солнце выходило каждый день яркое и знойное, похожее 
на желток (К. Букша). Понемногу вступает в права / Ослепи-
тельно знойное лето (Н. Заболоцкий).
СИН: жаркий, раскаленный, палящий, жгучий, обжигающий; 
АНТ: холодный, ледяной, прохладный.
знойный 2.1, (шутл.).
Знойная красотка в красном платье; знойный брюнет 
<мачо> с усиками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий внешностью, которая ассоцииру-
ется с  жаркими солнечными странами и обычно со страст-
ностью’ .
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 – Знойная женщина, – сказал Остап, – мечта поэта 
(И. Ильф, Е. Петров). Вот если бы он сказал, к примеру: вы-
скочила знойная брюнетка, похожая на змею!.. (В. Белоусо-
ва). В ее армянской, знойной красоте было нечто фальшивое 
(С. Довлатов). 
АНА: жгучий (брюнет); темпераментный. 
знойный 2.2, необиходн. 
Знойные ласки; знойный роман.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется очень сильная фи-
зическая страсть’.
 Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Сел-

танете, которая славилась в горах красотою (А. А. Бесту-
жев-Марлинский). Часто под опущенными стыдливо глазка-
ми, под детскими не сложившимися формами кроется самая 
знойная страсть (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Слаще фалернско-
го вина были тебе знойные поцелуи моих алых губ (Ф. Соло-
губ). Неуклюже обняв растерявшуюся красотку, он влепил 
ей театрально-знойный поцелуй и вернулся на место (Д. Ка-
рапетян). Эти святые объятия не походили на болезненно 
страстные, тяжкие, знойные объятия Амариллис (Д. Ме-
режковский). Бетховен сменялся Шубертом, […] бравурные 
фортепианные аккорды соседствовали со знойными скрипич-
ными (Ю. Рахаева).
СИН: страстный, пылкий, горячий, жгучий, темперамент-
ный. [И. Л.]

ЗОЛА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, ВИН золу ́, МН спец. зо ́лы, зол, 
зо ́ лам.
В деревнях голову мыли золой из печки; Угли затянуло золой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Похожая на пыль субстанция серого или чер-
ного цвета, образующаяся после сгорания материала А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: древесная <березовая, угольная, сланцевая> 

зола.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горячая <теплая, холодная> зола, печная 
зола, зола из печки; кучка <горстка> золы; печь <запекать> 
(картошку) в золе; выгребать золу (из печки); чистить что-л. 
золой; удобрять что-л. золой.
 В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурок 

(В. Распутин). Брови у него какие-то серые, как будто золой 
посыпанные (Г. Владимов). Он топит печь и, выгребая из нее 
золу, выбрасывает ее рядом с домом (В. Янин). Костер горит 
на славу. Мы согреваем на нем консервы и затем ложимся 
с краю на горячую золу (С. Обручев). Внезапность эта, впро-
чем, была подобна взрыву бомбы, закопанной в горячую золу 
(П. Нилин). Дважды за лето все деревца я подкармливаю зо-
лой из травы («Юный натуралист», 1975).
АНА: пепел; уголь; копоть, сажа; ДЕР: зольник; зольщик; 
зольный; золить. [А. С.]

ЗОЛО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН -вок; ухо-
дящ.
Катина золовка пригласила меня в гости; С нами на море по-
ехала и золовка.
ЗНАЧЕНИЕ. Золовка А2 ‘Сестра мужа женщины А2’.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • РОД: золовка (моей) сестры.
 • ПРИТЯЖ: моя <Машина> золовка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Приходиться кому-л. золовкой; Золовка – 
колотовка (поговорка) [о традиционно плохом отношении 
к женщине со стороны сестер ее мужа].
 Ольга значительно изящнее своей золовки (Д. Донцо-

ва). В семье Рудаковых его жена […] оказалась чужой и не 

находила помощи для ухода за ребенком у ревнующих свекрови 
и золовок (Э. Герштейн). Пришли все, кого Нина хотела ви-
деть: Сережины друзья, и его двоюродный брат с семьей, 
и одинокая золовка, которая Нину недолюбливала (Л. Улиц-
кая). Но ни братьев, ни сестер не было у Ивана Африканови-
ча, Катерине нечего было бояться золовок и деверей (В. Бе-
лов).
СИН: ласк. золовушка; АНА: сестра; родственница (со сто-
роны мужа); свойственница; свояченица; КОНВ: невестка. 
[Е. У.]

ЗО́ЛОТО, СУЩ; СРЕДН; -а; МН нет.
золото 1 ‘драгоценный металл’: добывать золото.
золото 2.1 ‘изделия из золота’: есть на золоте.
золото 2.2 ‘материал для отделки из золота’: Подол платья расшит 
золотом.
золото 2.3 ‘золотые монеты’: Подвалы ломятся от золота.
золото 3 ‘золотой цвет’: золото ее волос.
золото 4, разг.: ‘большая ценность’: Работник он – золото!

золото 1
Добывать золото; Рукоять сделана из чистого золота; Алхи-
мики надеялись получить золото из других металлов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мягкий драгоценный металл желтого цвета, ко-
торый используется для изготовления украшений и во многих 
культурах является мерилом материальной ценности других 
объектов’.
  1. Образные употребления: Ярко пылает, горит в голу-

бом июльском небе расплавленное золото куполов и крестов 
(А. Пантелеев).
2. Коннотации: богатство и роскошь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Золото в разных формах: чистое золото, самородное золото; 
сусальное золото, спец. твореное золото; слиток <саморо-
док, крупица> золота.
Сплавы золота: червонное <белое> золото; сплав золота (с 
серебром и медью).
Подделка и имитация золота: фальшивое <поддельное> золо-
то, имитация золота.
Пробы золота: проба золота, золото 958-й <375-й, 585-й, 
высшей> пробы, 24-каратное золото. 
Добыча золота: месторождение золота, запасы золота, до-
быча золота; искать <находить, добывать, разрабатывать, 
мыть> золото.
Золото с точки зрения стоимости: цены на золото, котиров-
ки золота, обеспечиваться золотом, инвестиции в золото; 
тройская унция золота.
Использование и свойства золота: отливать <ковать> что-л. 
из золота, инкрустировать золотом [золото как материал]; 
(сверкать) как золото, отливать золотом [золотой цвет].
 Во рту у него блестели два ряда крепких зубов из чистого 

золота (А. Н. Толстой). Я попробовал бляшку на зуб и вдруг 
совершенно ясно понял, что это золото, и очень древнее, чер-
вонное (Ю. Домбровский). Одного золота они вывезли из Аля-
ски на двести миллионов долларов (В. Обручев). Стоя по ко-
лено в бледно-голубой холодной воде, я целый день промывал 
золото (Ф. Искандер). Бритые арканзасцы будут прикиды-
вать на ладони тяжелые, как золото, зерна (Е. Замятин). 
Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой злове-
ще бурой, коричневой, цвета старого потемневшего золота 
(Б. Пастернак).
СИН: книжн. злато; разг. золотишко; ДЕР: золотой; золо-
тить; золото… [золотодобыча, золотоискатель, золотова-
лютный].
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золото 2.1
Есть на золоте; фамильное серебро и золото; В ушах – брил-
лианты, на шее и на руках звенит золото.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Изделия из золота’.
  Употребляется в спортивных контекстах применительно 

к высшей награде, золотой медали, не обязательно из золота: 
претенденты на олимпийское золото; завоевать <взять> зо-
лото; упустить золото.
 – Погодите, он еще наполучает этих наград! […] Вот 

вернется домой, переступит порог – и мы ахнем: вся грудь 
в золоте и серебре! (М. Бубеннов). [Сева] одной рукой об-
нял позвякивающую золотом переводчицу и смело придвинул 
к себе вместе со стулом (С. Юрский). По соседству за сдви-
нутыми столами расположилась компания, отмечающая 
какой-то юбилей молодящейся полной дамы, в изобилии уве-
шанной золотом и бриллиантами (Б. Левин). Ей как будто 
на роду было написано всегда ходить в золоте и есть на се-
ребре (Л. Улицкая).
ДЕР: золотой.
золото 2.2
Подол платья расшит золотом; На корешке книги золотом 
вытиснено имя автора и заглавие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Краски или нитки из золота или его имитации 
как материал для украшений на различных предметах’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настоящее <не настоящее, поддельное> 
золото, выцветшее золото; вышивать <окантовывать, рас-
писывать, отделывать> золотом, расшить золотом.
 Звенели доспехи, ржали кони, покачивались на весеннем 

ветру расшитые золотом знамена (В. Губарев). Он взял здо-
ровую кисть и золотой краской написал: «Смерть контрре-
волюции». Краска прошла сквозь материю, и буквы отпеча-
тались золотом на обоях (В. Катаев). Солнце еще не зашло, 
под его вечерними лучами ярко блистало золото погон и на-
рукавных шевронов, звезды Героев и ордена (Ю. Герман). 
Римский обнаружен в номере четыреста двенадцатом го-
стиницы «Астория» […], где, как известно, серо-голубая ме-
бель с золотом и прекрасное ванное отделение (М. Булгаков). 
В столовой за завтраком сидел Варавка, в синем с золотом 
китайском халате (М. Горький).
ДЕР: золотой; золотить; злато… [златошвейка].
золото 2.3
Подвалы ломятся от золота; В этих вагонах везут золото.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Золотые монеты’.
  Расширенные употребления для описания богатства во-

обще: реки <потоки> золота; Здоровье ни за какое золото 
не купишь; Золото ослепило его.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Фальшивое <поддельное> золото; золо-
то Ивана Грозного, царское золото; тысяча рублей золотом, 
сундук золота, груды золота; набить карманы <кошелек> зо-
лотом; платить <откупаться> золотом.
 А золото спокойно в сундуках / Лежит себе. Молчи! ко-

гда-нибудь / Оно послужит мне (А. С. Пушкин). Золото! Пол-
ный ларец золота! Захватывая горстями монеты, я стал их 
ссыпать в мешок (А. Бек). Мистер Ленди при свечах еще раз 
пересчитал золото и ассигнации, высыпанные из двух кожа-
ных мешков (Р. Штильмарк). Он сгреб кучку золота, прибавил 
к ней на глаз столько же – и поставил на карту (Ю. Тыня-
нов). Золото нужно коммунистам для личного обогащения 
(Великий князь Кирилл Владимирович).
СИН: злато; ДЕР: золотой.
золото 3
Золото ее волос; В багрец и в золото одетые леса (А. С. Пуш-
кин).

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цвет золота или совокупность объектов цвета 
золота’.
 Рюхин поднял голову и увидел, что они уже в Москве 

и, более того, что над Москвой рассвет, что облако подсве-
чено золотом (М. Булгаков). Солнце пронизывало в лесу все 
насквозь, кроме сосняка, да и тот кое-где изрезан золотом 
лучей (Г. Троепольский). Желтели и краснели осенние кусты, 
с осин тихо сыпалось золото листьев (В. Шишков).
ДЕР: золотой, золотистый; золотиться.
золото 4, ПРЕДИК; разг.
Работник он – (настоящее) золото!; Этот набор – просто 
золото!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, обладающий исключительно ценными 
свойствами’.
  Употребления в функции ласкового обращения (в таких 

контекстах указание на приносимую пользу снимается): Ты 
мое золото ненаглядное!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Самое) настоящее золото; чистое золо-
то.
 Я тебе его обязательно покажу. Это не парень – золото! 

(В. Высоцкий). – Четвертый год у Марьи живу. Хлеб ем, чего 
надо купит… Не обидит… Не баба – золото! – прибавил он, 
внезапно оживляясь (В. Короленко). Вот господь дал сын-
ка-то… Золото! (Ф. Гладков). – Золото тебе жена попалась, 
золото. Хозяй-ствен-ен-ная! (В. Тендряков). – Коса у тебя – 
золото! – сказал Фомич, вытирая рукавом пот. – На всем ряд-
ке ни одной заточки (Б. Можаев).
СИН: золотце [в функции обращения], золотко [в функции 
обращения], сокровище [в функции обращения], клад; АНА: 
капитал, находка; ДЕР: золотой.
◊ быть на вес золота ‘очень высоко цениться’: Такие спе-
циалисты сейчас на вес золота!; купаться в золоте ‘жить 
в исключительной роскоши’ [по коннотациям богатства 
и роскоши]: Рафаэль купается в золоте и […] нет такого 
каприза, которого не исполнил бы для него Ватикан (А. Джи-
велегов); журн. белое золото ‘хлопок’: Главным же сельско-
хозяйственным продуктом Караля был хлопок – поистине 
«белое золото» древних перуанцев («Знание – сила», 2009); 
журн. черное золото ‘нефть’: сколотить состояние на «чер-
ном золоте»; самоварное золото ‘имитация золота’: Обме-
нялись они реквизитными, самоварного золота, кольцами 
(Е. Козловский); (Слово – серебро.) Молчание – золото см. 
МОЛЧА ́НИЕ; Не всё (то) золото, что блестит ‘Не все то, 
что выглядит ценным, является ценным в действительности’: 
Какая главная мысль повествования? М-м-м… Не все золото, 
что блестит (Н. Прокудин). [А. С.]

ЗОЛОТО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
золотой 1.1 от золото 1: золотая промышленность.
золотой 1.2 ‘из золота’: золотая монета; золотые зубы.
золотой 1.3 ‘покрытый золотом’: книга с золотым обрезом; золо-
тые купола.
золотой 1.4 ‘цвета золота’: золотые волосы; золотой закат.
золотой 2.1 ‘очень ценный’: Работник он золотой; Кончились 
наши золотые деньки.
золотой 2.2 ‘ценный и любимый’: Золотой ты мой!
золотой 3, разг. ‘очень дорогой’: Земля на Рублевке просто золо-
тая и еще дорожает.
золотой 4, ист. ‘монета из золота’: Стражник потребовал три зо-
лотых.

золотой 1.1
Золотой запас <резерв>; золотая промышленность; золотые 
россыпи.
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ЗНАЧЕНИЕ. От золото 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Золотой фонд [см. тж ◊]; золотая добы-
ча; золотое месторождение, золотой рудник <прииск, за-
бой>; золотая жила [см. тж ◊]; золотой стандарт [денежная 
система, в которой роль всеобщего эквивалента играет золо-
то; см. тж ◊].
 Наша дорога пролегала прямо по золотым и платиновым 

россыпям (Д. Мамин-Сибиряк). В прошлом году ее партия (она 
работала начальником партии) нашла богатое золотое ме-
сторождение на Южном Урале (В. Каверин). Как, например, 
вы думаете… м-м, обстоит у нас дело с золотым обеспечени-
ем, с нашими государственными фондами? (А. Малышкин). 
Разве не вы сами отдали из рук государства в карманы горст-
ки олигархов […] нефтяные скважины и газовые поля, золо-
тые и медные рудники? («Советская Россия», 2003.07.10).
золотой 1.2
Золотая монета, золотые зубы, золотой слиток.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный или состоящий из золота’.
  Коннотации: ценность, дорогая стоимость.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Золотые часы <очки, украшения>; золо-
тое кольцо <перо>; золотая цепочка; золотая инкрустация; 
золотой червонец <ефимок, дублон, империал>; золотая ме-
даль; золотой песок; золотой самородок; золотое руно; зо-
лотой дождь [в греческой мифологии образ, в котором Зевс 
проник к Данае; см. тж ◊].
 Красиво мужчине иметь несколько золотых зубов. Чест-

ное слово – это признак элегантной мужественности 
(Ю. Олеша). Шли мимо витрин магазинов, в которых искри-
лись золотые и серебряные украшения (В. Черных). Она по-
чти целый день сидела у окна и улыбалась на улицу, зачесывая 
и перечесывая волосы золоченым гребнем, который я тогда 
ошибочно считал золотым (Ф. Искандер). Сполна получил 
договоренную цену – пятьсот золотых скандинавских гривен 
(Б. Шергин). На белом пикейном жилете блестит золотая 
цепочка (А. Пантелеев).
СИН: устар. или поэт. златой; АНА: позолоченный.
золотой 1.3
Книга с золотым обрезом; золотые купола.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Покрытый краской или вышитый нитками 
из золота или его имитации’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Золотые погоны <эполеты>, золотая 
парча, золотое шитье, золотые хоругви, золотой мундир, 
золотая риза <фелонь>; золотые буквы, золотая надпись, 
золотое заглавие; золотая рамка, золотой оклад, золотой 
переплет.
 Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь 

Учебная сцена (М. Булгаков). Эта надпись сделана каран-
дашом. Потом ее повторят золотыми буквами на мраморе 
(Б. Горбатов). Он сиял золотыми погонами, и на солнце больно 
было смотреть на его белый китель (Б. Житков). Висели две-
три почерневших картины в золотых рамках (В. Ходасевич). 
Золотые стрелы на черных циферблатах башенных часов 
приближались к цифре «10» (Е. Ильина).
АНА: золоченый, позолоченный; ДЕР: золотить.
золотой 1.4
Золотые волосы; золотой закат; Шафран придает рису зо-
лотой оттенок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Цвета золота’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Золотые волосы <косы>, золотая кожа, 
золотой загар; золотой галстук; золотая рыбка, золотые вер-
хушки сосен; золотые лучи заходящего солнца; золотая фоль-
га <бумага>; золотой цвет <оттенок, тон>, золотая краска 
<гуашь, тушь>, золотой пигмент, с золотым отливом.

 Я медленно иду из школы. Кружатся золотые листья 
(Б. Окуджава). Мы вгрызались зубами в горячее ароматное 
мясо, и жир золотыми каплями стекал по нашим подбород-
кам (В. Губарев). Небо над Москвой как бы выцвело, и совер-
шенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще 
не золотая, а белая (М. Булгаков). Крупное, тяжелое зерно 
золотой россыпью шелестело в решете (М. Алексеев). Солн-
це ведрами лило золото в лес: золотые деревья, и небо золо-
тое, и мох золотой (Е. Замятин). Солнышко поднялось над 
лесом и так ласково припекает. Золотые от его света кома-
рики толкутся в воздухе (В. Бианки).
СИН: золотистый; АНА: желтый, пшеничный, песочный; 
оранжевый; бронзовый; ДЕР: -золотой [красно-золотой]; зо-
лотить, золотиться.
золотой 2.1
Работник он золотой; Кончились наши золотые деньки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий исключительно хорошими свой-
ствами и поэтому очень высоко ценимый’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Просто <прямо, совершенно> золотой; 
золотой человек, золотая женщина, золотой ребенок; золо-
тые слова, золотое правило; золотое время, золотая пора, 
золотые минуты, золотой век.
 – Он у меня непьющий, – пояснила Нюра. – И некурящий, – 

добавил Иван. Профессор посмотрел на него. – Золотой 
мужик (В. Шукшин). Какой мудрец! Прямо золотая голова 
(Г. Гершуни). Поистине золотым временем для КНР было на-
чало 90-х годов («Независимая газета», 2003). Вот тут-то 
и началась самая золотая пора (В. Гельфанд).
СИН: бесценный, волшебный, прекрасный, замечательный, 
чудный, чудесный; АНА: знатный.
золотой 2.2
Золотой ты мой!; Дорогая моя столица, / Золотая моя Мо-
сква (М. Лисянский, С. Агранян).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий исключительно хорошими свой-
ствами и поэтому любимый говорящим’ [обычно в составе 
ласкового обращения].
 – Выручай, Гришутка! Выручай, золотой! (П. И. Мельни-

ков-Печерский). Когда он клянчил у кого-нибудь веревочку, 
коробку или марку, он делал жалкое лицо и надоедливо тянул 
плаксивым голосом: – Ну, пожалуйста! Ну, милый! Ну, золо-
той! Ну, брильянтовый! (К. Чуковский). – Ах ты, моя доро-
гая-золотая! – тихо запела Надя, еле удерживаясь, чтобы 
не стиснуть, не расцеловать своего мальчугашку (В. Дудин-
цев).
СИН: драгоценный, бесценный.
золотой 3, разг.
Земля на Рублевке просто золотая и еще дорожает; Если 
везти гравий из Европы, каждый километр трассы будет 
золотой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который стоит существенно дороже, чем 
этого можно было ожидать’ [по коннотации дорогой стоимо-
сти].
 В Краснодарском крае для них [сои и кукурузы] достаточ-

но и солнца, и влаги, чтобы не получалась золотая себестои-
мость («Лебедь», 2003.06.23). [Американская] литература 
времен «холодной войны», даже если и ценна исторически, 
то получится просто «золотой». Доставка из Америки се-
годня стоит от 2 до 14 долларов за килограмм (Телеканал 
«Культура», 2002.04.01).
СИН: дорогостоящий, недоступный, на вес золота.
золотой 4, в функции СУЩ; МУЖСК; ист.
Поставить на карту золотой; Стражник потребовал три 
золотых.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Монета из золота’ [в дореволюционной Рос-
сии – достоинством в три, пять или десять рублей].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Царский золотой; стоить два золотых, 
просить два золотых; заплатить <разменять, задолжать> 
золотой.
 Сначала, когда считал, всё шли медяки, а потом как пошли 

золотые! (С. Клычков). Не утерпел Христо, снова вынул зо-
лотой: поглядеть, на руке взвесить (Б. Житков). Возьмите… 
вот вам… (Ищет в портмоне.) Серебра нет… Все равно, вот 
вам золотой (А. П. Чехов). А чтоб, дескать, охота была у вас 
воров искать – вот вам золотой! (Г. Марков).
СИН: ист. червонец; АНА: ист. злотый; ист. златник, ист. зо-
лотник.
◊ сулить <обещать> золотые горы см. ГО ́РЫ; золотое дно 
см. ДНО; золотой дождь см. ДОЖДЬ; золотая жила см. 
ЖИ ́ЛА; Золотое кольцо см. КОЛЬЦО́; золотая лихорадка 
см. ЛИХОРА ́ДКА; золотая молодежь см. МОЛОДЕ́ЖЬ; зо-
лотая осень см. О́СЕНЬ; золотая свадьба см. СВА ́ДЬБА; 
золотая середина см. СЕРЕДИ́НА; золотое сечение см. 
СЕЧЕ ́НИЕ; золотой стандарт см. СТАНДА ́РТ; золотой 
фонд см. ФОНД. [А. С.]

ЗО́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
зона 1
Зона радиоактивного заражения; свободная экономическая 
зона; Город поделен на шесть зон; Теперь они были вне зоны 
досягаемости артиллерии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть пространства, характеризующаяся при-
знаком A1 или предназначенная для действия или занятия 
А1’.
  Образные употребления применительно к воображаемым 

пространствам: Однажды угодив в поле зрения пишущей бра-
тии, он с тех пор пребывал в зоне повышенного внимания 
(М. Милованов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зона отдыха, зона бедствия, зона военных дей-

ствий.
 • КАКАЯ: запретная <заповедная, приграничная, жи-

лая> зона.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лесная зона; климатическая зона; Шен-
генская зона; VIP-зона; километровая <стометровая> зона; 
зона отчуждения; центр <величина, размер, диаметр> 
зоны; делить на зоны; Абонент находится вне зоны действия 
сети.
 Два танка вырвались из зоны обстрела и двинулись 

к траншее (М. Бубеннов). Для военнослужащих оккупаци-
онных войск отгорожена особая площадка – для немцев за-
претная зона (В. Гельфанд). Сигнал о появлении в зоне види-
мости неизвестного тела он заметил тотчас (Д. Биленкин). 
Растительные богатства субтропической зоны оставались 
веками почти нетронутыми (А. Векслер). Аул расположен 
[…] на границе между зоной альпийских лугов и лесной зоной 
(В. Броннер). Между уголовным женским и уголовным муж-
ским лагерем лежала полоса пустынной земли – ее называли 
огнестрельной зоной (В. Домбровский).
АНА: пространство; область, район, сектор, сфера; ДЕР: 
зональный.
зона 2, разг.
На полярном Урале одни тюрьмы и зоны; С зоны сбежали два 
зэка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Огороженная со всех сторон и охраняемая тер-
ритория лагеря для заключенных’ [преим. в советское и пост-
советское время].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лагерная зона; в зоне; жарг. на зоне [мо-
тать срок на зоне].
 Сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется по-

чти пустой (В. Шаламов). Ночью на стройке, как в зоне, 
светил прожектор (Г. Бакланов). На зоне все отношения за-
мешаны на страхе: каждый дрожал за свою жизнь (В. До-
ценко).
СИН: лагерь, колония; АНА: тюрьма, разг. кутузка, разг. ка-
талажка, разг. уходящ. застенок; шарашка. [А. С.]

ЗОНТ, СУЩ; МУЖСК; зонта́, МН -ы ́, -ов́.
зонт 1
Обещали дождь, не забудь зонт!; Такой зонт может выдер-
жать любые порывы ветра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для защиты человека от дождя 
и солнца, которое держат в руках и которое состоит из вы-
пуклого круглого складного каркаса, обтянутого материей 
и укрепленного на стержне’.
  Части зонта: ручка (рукоятка), спицы, купол.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Солнечный зонт, зонт от солнца; матер-
чатый <клеенчатый, нейлоновый> зонт; кружевной зонт; 
механический зонт, складной зонт, зонт-трость, зонт-ав-
томат, зонт-полуавтомат; мужской <женский> зонт, дет-
ский зонт; раскрывать <раскладывать, открывать> зонт, 
складывать зонт; прикрываться зонтом, идти под зонтом; 
сушить зонт; Зонт сломался <порвался>.
 В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с ог-

ромным очень старым черным зонтом (А. Ахматова). – Бери-
те зонт. – Пойду без зонта. – Промокнете (А. Белый). Ветер 
раздувал юбки, рвал из рук пузатые зонты, срывал намокшие 
шляпы (С. Эфрон). Такая погода легко переживается весной, 
а вот осенью – противно, тем более когда без зонта (В. Си-
ницына).
СИН: зонтик.
зонт 2
Пляжный зонт; сидеть в кафе под зонтом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для защиты находящихся 
под ним людей от солнца и дождя, состоящее из выпуклого 
круглого каркаса, обычно складного, обтянутого материей 
и укрепленного на вертикальном стержне’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плетеный зонт; устанавливать зонт; 
лежать <устраиваться, сидеть, нежиться> под зонтом.
 Cтолики под широкими зонтами, несколько привинчен-

ных стульев – все это отчего-то было не убрано до самого 
декабря (З. Прилепин). Я выскочила из Исторического музея 
в летнее кафе под большими зонтами (Э. Герштейн).
СИН: зонтик; АНА: тент, маркиза. [А. С.]

ЗО́НТИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
зонтик 1.1
Забыть дома зонтик; Ветер рвал зонтик из рук.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что зонт 1.
  Образные употребления применительно к объектам, защи-

щающим от каких-л. неблагоприятных воздействий: ядерный 
зонтик; противоракетный зонтик; Эта страна находится 
под защитой «общего зонтика безопасности» («Зарубежное 
военное обозрение», 2004.10.25).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Солнечный зонтик, зонтик от солн-
ца; матерчатый <клеенчатый, нейлоновый> зонтик; кру-
жевной зонтик; механический зонтик, складной зонтик, 
зонтик-трость, зонтик-автомат, зонтик-полуавтомат; 
мужской <женский> зонтик, детский зонтик; раскрывать 
<раскладывать, открывать> зонтик, складывать зонтик; 
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прикрываться зонтиком, идти под зонтиком; сушить зон-
тик; Зонтик сломался <порвался>.
 Лопахин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с веща-

ми – все идут через комнату (А. П. Чехов). Шел дождь, вещи 
мокли на перроне, Федя с Варей жались к маме под зонтик 
(И. Грекова). Очень часто можно было видеть Михаила 
Васильевича на набережной Невы под сильным дождем без 
зонтика и галош (А. Крылов). Разноцветные дамские зон-
тики качались над толпою, как цветы на стеблях (Б. Жит-
ков).
СИН: зонт; АНА: грибок.
зонтик 1.2
Сидеть в кафе под зонтиком; Торговые ряды прикрыты тен-
тами и зонтиками.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что зонт 2.
 Мы сидели под зонтиком в летнем кафе (И. Павская). По-

скольку день как обычно обещал быть жарким, над каждым 
столом установили по огромному полосатому зонту из крас-
но-желтого материала (А. Геласимов). За зелеными столи-
ками под большими полотняными зонтиками сидели менялы 
и цветочницы (В. Катаев).
СИН: зонт; АНА: тент, маркиза.
зонтик 2, (биол.).
Простой <сложный> зонтик; Положите на дно банки пару 
листиков смородины и зонтик укропа; Цветки вишни собра-
ны по 2–4 в соцветие-зонтик.
ЗНАЧЕНИЕ. Зонтик А1 ‘Соцветие растения А1, внешне похо-
жее на зонтик 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зонтик примулы.
 Зонтик имеет очень укороченную главную ось, из верхуш-

ки которой выходят цветоножки одинаковой длины («Част-
ная галерея природы»). Некоторые виды борщевика дости-
гают значительных размеров – до 3–4,5 м высотой, образуя 
главный зонтик диаметром от 0,9 м до 1,2 (редко до 1,5) м. 
(Gardenia.ru).
АНА: соцветие; ДЕР: зонтичный. [А. С.]

ЗООЛО́ГИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
зоология 1.1
Основные разделы <направления> зоологии; Институт зоо-
логии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наука, изучающая животных’.
  Основные разделы зоологии по типам изучаемых организ-

мов – териология [изучает млекопитающих], орнитология 
[изучает птиц], герпетология [изучает земноводных и пре-
смыкающихся], ихтиология [изучает рыб].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Общая зоология; теоретическая <при-
кладная> зоология; занимательная зоология; проблемы 
зоологии; законы зоологии; кафедра зоологии; доктор зоо-
логии; заниматься <увлекаться, интересоваться> зооло-
гией.
 Ботаника, зоология, география – науки неизбежно описа-

тельные, другими они быть не могут (З. Масленикова). Он 
был довольно узким специалистом-энтомологом. Напомним, 
энтомология – раздел зоологии, изучающий насекомых (А. Су-
хотин).
АНА: биология; ботаника; анатомия; ДЕР: зоолог; зоологи-
ческий; палеозоология; зоо… [зоогеография, зоопсихолог, зоо-
ветеринарный].
зоология 1.2
Урок зоологии; преподаватель зоологии; урок по зоологии; 
учить <сдавать> зоологию.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учебный предмет, содержанием которого явля-
ется зоология 1.1’.
  1. Метонимические употребления применительно к заняти-

ям по зоологии: прогулять <пропустить> зоологию; отме-
нить зоологию, поставить зоологию последней парой.
2. Метонимические употребления применительно к учебни-
кам по зоологии: Не могу найти свою зоологию.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Урок зоологии; профессор зоологии; каби-
нет зоологии; курс зоологии, лекции <семинары> по зоологии; 
экзамен по зоологии; преподавать зоологию.
 [Носорог] громоздко ворочается в загоне, сопит, фырка-

ет, грузно шмякает по соломенной подстилке так, что ле-
тят навозные брызги. Таким мы его узнали в детстве по зоо-
паркам и учебникам зоологии (Ю. Домбровский). Он пришел 
к нам, когда мне было лет одиннадцать, и преподавал есте-
ственные науки – ботанику, анатомию, зоологию (Н. Бербе-
рова). Как известно из школьного курса зоологии, у рыб серд-
це состоит всего из двух отделов: предсердия и желудочка 
(«Знание – сила», 2010).
АНА: биология; ботаника; анатомия; ДЕР: зоолог; зоологи-
ческий; палеозоология; зоо… [зоогеография, зоопсихолог, зоо-
ветеринарный].
зоология 2
Зоология беспозвоночных <позвоночных, пресмыкающихся>; 
особенности зоологии жаб.
ЗНАЧЕНИЕ. Зоология А1 ‘Зоологические характеристики, 
свойственные животному или группе животных А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зоология птиц.
 [Муж] забросил охоту и ботанику, занялся зоологией птиц 

и увлекся беседами с местным священником (Ю. Буйда). Мо-
лекулярные методы буквально перевернули основы зоологии 
беспозвоночных, опровергнув многие казавшиеся очевидными 
представления («Знание – сила», 2011).
АНА: биология; морфология; физиология; анатомия.[А. С.]

ЗООПА́РК, СУЩ; МУЖСК; -а; МН -и, -ов.
Водить детей в зоопарк; В московском зоопарке родился сло-
ненок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение в виде парка, на территории кото-
рого содержат животных для того, чтобы показывать их посе-
тителям и изучать их’.
  Животные в зоопарке находятся в клетках, вольерах, заго-

нах, террариумах, аквариумах, обезьянниках и т. п.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Московский <варшавский> зоопарк; кон-
тактный зоопарк; посетители <служители> зоопарка, пи-
томцы зоопарка; билет в зоопарк; ходить в зоопарк; отдать 
<сдать> в зоопарк; сбежать из зоопарка.
 [Мальчик] увидел в зоопарке полосатую зебру: – Лошадь 

в тельняшке (К. Чуковский). Охотники убили трех медведиц 
и три выводка медвежат продали в зоопарк (Е. Чарушин). 
[Посетители] слушали плохо, но глядели на нас с любопыт-
ством, как посетители зоопарка глядят на обезьян (И. Эрен-
бург). В зоопарке у нас были излюбленные уголки и знакомые 
звери (Н. М. Гершензон-Чегодаева). В Московском зоопарке 
служители во время уборки спокойно заходят к крокодилам 
(«Юный натуралист», 1975, № 12).
СИН: уходящ. зоологический парк, уходящ. зоосад, зверинец; 
АНА: заповедник; парк дикой природы, сафари-парк; питом-
ник; заказник; живой уголок; ботанический сад. [А. С.]

ЗО́РКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР зо́рок, зорка́ и зо́рка, зо́рко, 
зо́рки; СРАВН зо ́рче. 
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зоркий 1
Самый <очень> зоркий; приз для самого зоркого юного сле-
допыта; При таком свете даже его зоркие глаза не смогли 
ничего различить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который видит очень хорошо и поэтому 
может увидеть даже то, что находится на очень большом рас-
стоянии или что по другим причинам трудно увидеть’.
  1. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, 

когда речь идет о постоянном внимательном наблюдении: 
Особенно зоркое наблюдение велось за дорогами, ведущими 
к линии фронта (М. Бубеннов); Политические – это не уго-
ловные. За ними нужен очень зоркий надзор (Г. Марков).
2. Метонимические употребления применительно к взгляду 
и глазам: зоркий взгляд <взор>; зоркие глаза.
  Часто используется в названиях: фотоаппарат «Зоркий», 

спортклуб «Зоркий», перевал Зоркий.
 Шерстка-невидимка [мышонка] делала свое дело: обма-

нывала самые зоркие глаза (В. Бианки). Зорким материнским 
глазом она сразу видит каждый сбитый пальчик, каждую 
царапину (В. Осеева). – Шестеро, – подсчитал зоркий Ле-
ваш (А. Иванов). Самые зоркие существа на земле – птицы! 
Орлы, ястребы […] и другие хищные птицы видят почти 
в восемь раз лучше человека («Трамвай», 1990). Особенно зор-
кое наблюдение велось за дорогами, ведущими к линии фрон-
та (М. Бубеннов); Политические – это не уголовные. За ними 
нужен очень зоркий надзор (Г. Марков).
СИН: глазастый, остроглазый, прост. востроглазый, уходящ. 
дальнозоркий; АНА: орлиный (глаз), ястребиный (глаз); АНТ: 
слепой, незрячий; ДЕР: зоркость; дальнозоркий; зорко.
зоркий 2
Зоркий взгляд подлинного художника; Это был человек зор-
кого ума.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который замечает даже такие особенно-
сти объектов, которые трудно заметить’.
  Образные употребления применительно к восприятию 

не визуальных особенностей объектов: Миклухо-Маклай был 
слишком зорким и беспристрастным наблюдателем, чтобы 
[…] не заметить истинную причину междоусобиц (Л. Чуков-
ская). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый <очень> зоркий; зоркий наблюда-
тель.
 Умный, ловкий, зоркий, очень решительный предводитель 

[…], Али-паша начал свою карьеру очень скромно (Е. Тарле). 
У меня, очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже то-
гда […] зародилось неясное представление об «обломовщине» 
(И. А. Гончаров). О зорком зрении мечтал Гоголь; он ненавидел 
равнодушный, скользящий глаз (Г. Козинцев). Роман Лермон-
това, с его […] зорким подходом к духовным проблемам со-
временности, не мог не быть одним из определяющих этапов 
в развитии русского романа (Вяч. И. Иванов). [А. Н. Толстой] 
был наделен немалым и очень зорким умом (И. Бунин).
АНА: проницательный, наблюдательный; ДЕР: зоркость. 
[А. С.]

ЗРАЧО́К, СУЩ; МУЖСК; зрачка́.
На ярком свету зрачки сужаются, в темноте – расширяют-
ся; Пламя свечи отражалось в ее зрачках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Темный центр радужной оболочки глаза суще-
ства А1, через которое свет проникает внутрь глаза’.
  1. Зрачки способны непроизвольно расширяться и сужать-

ся из-за разных причин: в зависимости от степени освещенно-
сти помещения, эмоционального состояния и под действием 
некоторых веществ.

2. Расширенные употребления применительно к случаям, где 
зрачком называется радужная оболочка вместе с самим зрач-
ком: редк. Глаза следователя были бесцветны, белки мутные, 
серые зрачки водянисты (М. Горький).
3. Образные употребления: Зря, всё зря, механически думал я, 
завороженно глядя в красный зрачок светофора (А. Волос); 
Тонкая сетка, надетая на зрачок кинокамеры, скрывает мор-
щины, молодит увядающую кинозвезду («Звезда», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зрачок кошки.
 • ПРИТЯЖ: мой зрачок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круглые <узкие, широкие> зрачки, про-
долговатые (кошачьи) зрачки, диаметр зрачка; блеск зрач-
ков; реакция зрачков на свет; Зрачки расширились <сузи-
лись>; зрачки одинаковые <разные>; Зрачки (не) реагируют 
на свет.
 Кот лениво сощуривал зеленые глаза и сокращал круглые 

черные зрачки в узенькие щелочки (А. Куприн). Это была 
аккуратная голова леопарда с большими круглыми глаза-
ми, настороженными, со злым вниманием в косых зрачках 
(Б. Житков). Демьян засуетился, двигая стулья и стараясь 
не встречаться с колючими зрачками Матвеевых голубых 
глаз (Г. Марков). Катя, притихнув за самоваром, глядела ему 
в лицо, а по глазам ее, с большими зрачками, было видно, что 
она слушает его особенно (А. Н. Толстой). Зрачки его в ужасе 
расползались, как чернильные капли, упавшие на промокашку 
(А. Мариенгоф).
СИН: устар. зеница; ДЕР: зрачковый. [А. С.]

ЗРЕ́ЛИЩЕ, СУЩ; СРЕДН; -а, РОД МН -ищ.
зрелище 1
Это было зрелище не для слобонервных; Водопад представ-
лял собой исключительно величественное зрелище.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ситуация А1, которую кто-л. наблюдает в опре-
деленный момент времени, сильно отклоняющаяся от нормы 
и поэтому обычно сильно воздействующая на наблюдателя, 
рассматриваемая как нечто цельное’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зрелище землетрясения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Величественное <грандиозное, завора-
живающее, дивное> зрелище; отвратительное <смешное, 
жалкое> зрелище; душераздирающее <чудовищное> зрели-
ще; Захватывающее зрелище предстало <открылось> перед 
нами.
 Он остановился, потрясенный представшим зрелищем 

(Л. Леонов). На другой день, едва взошло солнце, началась пе-
реправа на тот берег. Зрелище было необычайное (В. Шиш-
ков). Все это было ничто по сравнению с необыкновенным 
зрелищем, которое мне пришлось увидеть как-то ранним 
утром июльского дня (Г. Газданов). Их взорам представилось 
странное зрелище: мужчины в смокингах и дамы в вечерних 
туалетах продолжали сидеть безмолвные и неподвижные 
(М. Шпанов). Страшное зрелище представляли собой в эти 
дни живописные Волчьи Норы (Г. Марков). Перед нами рас-
крывается двадцатикилометровая ширь Алайской долины, 
обрамленной снеговыми гигантами Заалайского хребта. 
В ясную погоду это зрелище незабываемо по своей грандиоз-
ности (М. Ромм).
СИН: картина, вид; АНА: пейзаж.
зрелище 2, необиходн.
Комиссия зрелищ и увеселений; В античные времена здесь 
устраивались публичные зрелища; Вечный лозунг толпы – 
«Хлеба и зрелищ!».
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мероприятие, состоящее в том, что много лю-
дей ради удовольствия наблюдают что-л.’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Публичные <массовые> зрелища; падкий 
на зрелища; (не) избалованный зрелищами; устраивать зре-
лище.
 Футуристы раскусили несложную психологию падкой 

на зрелища толпы (Б. Лившиц). Мальчиком и многие годы по-
том, уже взрослым человеком, из всех зрелищ я больше всего 
любил цирк (Ю. Олеша). Там готовилось зрелище для казаков 
и казачек. Их восьмидесятилетнего седобородого священни-
ка […] тащили, чтобы венчать с рабочей кобылой (П. Крас-
нов). Его упрекали в увлечении внешней формой. Он настаи-
вал: театр обязан быть зрелищем («Театральная жизнь», 
2003.04.28).
СИН: развлечение, устар. увеселение; АНА: действо; меро-
приятие; представление, перформанс; ДЕР: зрелищность, 
зрелищный. [А. С.]

ЗРЕ́ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР зрел, зрела ́ и зре́ла, зре́ло, 
зре ́лы, СР зреле́е.
зрелый 1
Зрелые плоды: зрелый виноград.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который полностью созрел’.
 Прятались от солнца дымчато-сизые, зрелые кисти еже-

вики (М. Шолохов). Другая [обезьяна], подсев к Вивиане, ко-
палась в корзине, выбирая самый сочный и зрелый плод (А. Бе-
ляев). С полей доносило сытный […] запах ржаных зрелых 
хлебов (Л. Зуров). Один остался мне путь – уйти, отпасть 
от древа жизни, подобно зрелому плоду по осени (Л. Леонов). 
Поседевшая борода у него напоминала жито, побитое гра-
дом, нос же его походил на зрелую сливу (А. Ладинский).
СИН: спелый; АНТ: незрелый, неспелый, зеленый; ДЕР: зре-
лость; недозрелый, перезрелый.
зрелый 2
Подростком он влюбился в соседку – зрелую незамужнюю 
женщину; Этот мотив часто встречается у зрелого Пуш-
кина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который достиг определенного возраста 
и поэтому вполне развит физически, интеллектуально или мо-
рально’ [о человеке].
  Сдвинутые употребления применительно к развитию 

человека как профессионала в данной области: зрелый 
ученый <писатель, художник, политик>; Зрелые поэ-
ты большею частью уже все показали, на что способны 
(Ю. Тынянов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вполне зрелая девица, зрелый муж, зрелая 
личность.
 Дочь его, зрелая девица лет тридцати, […] обратила раз 

внимание на высокого узника, которого вели по тюремно-
му двору (Ю. Тынянов). С миром что-то произошло за эти 
тридцать лет, которые я прожил уже зрелым человеком 
(Ю. Олеша). – Вы – юноша, а говорите, как зрелый человек 
(В. Шишков).
АНА: взрослый; развитой, сформировавшийся; АНТ: незре-
лый, зеленый, желторотый; ДЕР: зрелость; перезрелый.
зрелый 3
В зрелом возрасте на такие вещи начинаешь смотреть ина-
че; По зрелом размышлении я согласился.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является результатом долгого 
развития’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зрелые годы, зрелый ум, зрелые взгляды.
 Он был легкомыслен не только в молодости, но и по-

том, в зрелые годы (К. Паустовский). Больше трех тысяч 

лет назад люди достигли зрелого понимания красоты тела 
(И. Ефремов). Молодость, чистота и вместе с тем какая 
зрелая, глубокая любовь к своему делу! (В. Каверин). Это 
была она – «божественная Сара», в зените славы и расцвете 
зрелой красоты (К. Глинка).
АНА: взрослый; ДЕР: зрелость. [А. С.]

ЗРЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я; МН неупотр.
Не читай лежа, зрение испортишь; После операции зрение 
заметно улучшилось; Зрение вашего сына внушает серьезные 
опасения.
ЗНАЧЕНИЕ. Зрение А1 ‘Способность существа А1 видеть’.
  1. Метонимические употребления применительно к вну-

тренней системе, включающей в себя глаза, нервы, зритель-
ный центр в мозгу и т. п., с помощью которой живое существо 
видит: Насекомые воспринимают эту информацию зрени-
ем.
2. Образные употребления применительно к способности че-
ловека понимать мир: Пруст дарил мне новое зрение, новый 
слух (Л. Чуковская). 
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зрение учащихся, зрение птиц <млекопитающих, 

приматов>.
 • ПРИТЯЖ: мое <мамино> зрение.
 • КАКОЕ: отцовское зрение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошее <острое, орлиное> зрение, пло-
хое <слабое> зрение; зрение как у орла [об очень остром зре-
нии]; боковое зрение [Анатолий Васильевич, обращавшийся 
к членам суда, видел ее [Ольгу Андреевну] боковым зрением 
(В. Пеунов)]; внутреннее зрение [об интуитивном восприя-
тии]; спец. цветовое <черно-белое> зрение, спец. бинокуляр-
ное <стереоскопическое> зрение; органы зрения; острота 
зрения, дефекты зрения; обман зрения [зрительная иллюзия]; 
книжн. аберрация зрения [отклонение зрения от нормы; тж 
перен.]; напрягать зрение, утомлять зрение, портить зрение; 
терять зрение, утратить зрение, лишиться зрения; обрести 
зрение; Зрение ухудшается <портится, слабеет, садится>, 
Зрение восстанавливается.
 Ни меня, ни Сашку не брали на фронт из-за плохого зре-

ния (Ю. Трифонов). И только очень напрягая зрение, мож-
но было различить серые дорожки и серые же пятна среди 
кустов – скамейки (Ю. Домбровский). Он испортил зрение 
в отрочестве ночной, тайной перепиской нот и с каждым 
годом видел все хуже и хуже (Ю. Нагибин). И вот однажды 
Фукс, обладавший орлиным зрением, неожиданно восклик-
нул: – Земля на носу! (А. Некрасов). Что происходит со зре-
нием, когда отслаивается сетчатка? (А. Дмитриев). Несмо-
тря на плохое зрение, эти животные [летучие мыши], летая 
даже в полной темноте, никогда не наталкиваются на пре-
пятствия (А. Барковский).
АНА: глаза; чувства [У человека пять основных чувств: 
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус]; ДЕР: зрительный 
(нерв).
◊ поле зрения см. ПО́ЛЕ; точка зрения см. ТО ́ЧКА; угол 
зрения см. У ́ГОЛ. [Е. У.] 

ЗРЕТЬ, ГЛАГ; зре́ю, зре́ет; НЕСОВ; СОВ несобств. созре́ть.
зреть 1
Созревшие ягоды <орехи>; Зреет урожай; На полях зреет 
пшеница.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зреет ‘Плод А1 растения или дерева, по-
степенно развиваясь, становится пригодным для использо-
вания’.
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  1. Расширенные употребления применительно к продуктам 
в роли А1: Сыр зреет; Спускаемся в подвал, где в гигантских 
емкостях зреет и хранится пиво («Автопилот», 2002.05.15).
2. Расширенные употребления применительно к воспалитель-
ным образованиям в роли А1: На лбу зреет прыщ; Нарыв дав-
но уже созрел и […] сам мог прорваться (А. Азольский).
3. Образные употребления применительно к ситуации, гото-
вой начаться, в роли А1: Зреет бунт; Я стою перед ней и чув-
ствую, как в полутьме зреет первый поцелуй (Ф. Искандер); 
Вокруг было тихо, настолько тихо, что слышно было, как 
приближается уже почти созревшая ночь (Л. Зорин); К на-
шему приезду карнавал уже созрел, как пунцовая гроздь вино-
града (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Зреют яблоки.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных предложениях обычно предшествует подлежа-
щему: На грядках зреют помидоры.
 Злаки тихо зреют под солнцем и дождем («Вестник 

США», 2003.10.01). Если вы хотите собрать материал для 
сухих букетов, оставьте несколько зреющих плодов на ку-
стах пиона, лилии, ириса («Homes & Gardens», 2004.12.01). 
Они с удовольствием будут ухаживать за «своим» садиком, 
с восторгом наблюдая, как наливаются соком и зреют раз-
ноцветные кабачки или помидоры-черри («Наука и жизнь», 
2008). С каждым шагом сочно лопались ее [приболотной 
травы] стебли, мягко хлестали, обдавая росой, и скоро 
я стал мокр и облеплен созревшими семенами (Ю. Коваль). 
Ночи стали необыкновенно теплыми, фрукты явились в из-
обилии, но виноград еще не созрел (И. Аксаков). Созревшие 
и переспелые персики нам разрешили есть сколько душе угод-
но (И. Архипова).
СИН: спеть, поспевать, вызревать; АНА: наливаться; дой-
ти; настаиваться; ДЕР: зрелость; зрелый; дозреть, пере-
зреть.
зреть 2, перен. наррат.
Зреет идея; Зреет недовольство; У меня в голове созрел 
план.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зреет в А2 ‘Возникнув в душе или голове 
А2 человека, чувство или мысль А1 развивается, приобретая 
окончательный вид’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Зреет решение; Заговор зреет.
А2 • в ПР: зреть в голове <в мозгу, в душе>.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически 
нейтральных предложениях обычно предшествует подлежа-
щему: У него зреет вопрос.
 По тому, как он смотрел, Фрида поняла, что в нем зреет 

замысел («Вестник США», 2003.09.03). В головах конструк-
торов зреют идеи, как научить автомобиль самостоятельно 
объезжать препятствия и уходить от столкновений с други-
ми машинами («За рулем», 2004.04.15). Ненависть к настав-
нику зрела в ней, как тропический плод (Е. Хаецкая). Трево-
га зрела, все навевало тоску: и покрытые зеленью гипсовые 
чаши, […] и центральная клумба (М. Елизаров). Это была 
не мимолетная мысль, это была совершенно твердая, хотя 
и мгновенно созревшая, уверенность (Ю. Домбровский). 
СИН: крепнуть; АНА: развиваться; укрепляться; формиро-
ваться; назревать; ДЕР: зрелость; зрелый. [А. Л.]

ЗРИ́ТЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я; МН -и, -ей.
По рядам зрителей прокатился смешок; Новый зал способен 
вместить до пятидесяти тысяч зрителей.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тот, кто воспринимает и на кого рассчитано ме-
роприятие или воспринимаемый зрением информационный 
объект А2’.
  1. Форма ЕД может быть синонимична форме МН: Зритель 

стал <зрители стали> умнее и требовательнее.
2. Расширенные употребления применительно к пассивному 
наблюдателю каких-то событий: – Нет, вы командуете здесь, 
а я только зритель (Г. Чулков).
3. Лицо женского пола называется зрительница. 
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: зрители новой комедии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Благодарные <строгие, искушенные> 
зрители, массовый зритель; успех у зрителей; Зрители собра-
лись <сели по местам>; Зрители аплодируют <свистят>; 
Фильм знакомит зрителя с жизнью современных оленеводов; 
Зрителей полон зал.
 Каждый из актеров должен […] играть так, чтобы 

зритель забыл, что перед ним сцена (М. Бугаков). Грузчи-
ки – большинство зрителей были грузчики – заволновались, 
стали шуметь и стучать ногами (В. Каверин). После матча 
меня качали выбежавшие на поле гимназисты разных гимна-
зий. Как видно, моя игра понравилась зрителям (Ю. Олеша). 
Окружающие игроков [в карты] зрители терпеливо ждали 
конца этой традиционной увертюры (В. Шаламов). Прибы-
тие плотов было весенним праздником для москвичей. Тыся-
чи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост 
(В. Гиляровский).
СИН: публика, аудитория; АНА: болельщик; слушатель; на-
блюдатель, зевака; ДЕР: кинозритель, телезритель; зритель-
ный, зрительский. [А. С.]

ЗРИ́ТЕЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
зрительный 1
Зрительная система человека; зрительный нерв.
ЗНАЧЕНИЕ. От зрение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зрительный аппарат, зрительные цен-
тры мозга, зрительная память.
 Долгие годы шоферского ночного ремесла […] требо-

вали] постоянного зрительного напряжения и быстроты 
взгляда (Г. Газданов). Хорошая зрительная память позволи-
ла Савелию довольно быстро освоиться с улицами Москвы 
(В. Доценко). Слой плотного снега толщиной в палец закрыл 
стекла, и зрительная связь с внешним миром исчезла (С. Ви-
шенков). Если бы можно было, отделив внутреннее оконча-
ние слухового нерва, врастить его в зрительный центр мозга, 
то мы видели бы звуки (С. Кржижановский).
АНА: оптический.
зрительный 2
Эта фигура находится в зрительном центре композиции; 
В этом возрасте ребенок уже способен воспринимать слож-
ные зрительные образы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воспринимаемый зрением’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зрительные впечатления, зрительная ин-
формация, зрительная иллюзия, зрительные галлюцинации.
 К музыке я отношусь по-особому: я непременно музы-

кальные ощущения стремлюсь перевести в зрительные об-
разы (А. Предводителев). «Киновремя» является не реальной 
длительностью, а условной, основанной на соотнесенности 
кадров или соотнесенности зрительных элементов внутри 
кадра (Ю. Тынянов). Мне нужно однообразие для избавления 
от скуки, пестрота зрительных впечатлений нагоняет скуку 
(Вен. Ерофеев). [Мозг] максимально приспособлен к обработ-
ке зрительных образов («Техника – молодежи», 1974).
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СИН: визуальный; ДЕР: зрительно. 
◊ устар. зрительная труба см. ТРУБА ́. [А. С.]

ЗРЯ, НАРЕЧ.
зря 1.1
Давай не будем зря спорить; Она крутила ключ, трясла за-
мок, колотила ногами в дверь – все было зря;   Столько уси-
лий – и все зря;  Столько времени зря потеряли!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не достигая цели, обычно несмотря на длитель-
ные или многократные усилия’.
  1. Расширенные употребления применительно к неэф-

фективно используемым ресурсам: Деньги не должны зря 
лежать; Ученики одной школы следили за тем, чтобы вода 
не лилась из кранов зря, поэтому половина учеников этой шко-
лы приходили на занятия с немытыми руками (Г. Остер). 
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Cовершенно <почти, абсолютно> зря; 
зря тратить <растратить, расходовать, терять, перево-
дить>; зря пытаться, <стараться, силиться, мучиться, 
биться>; зря вкалывать <работать, трудиться, корпеть, 
ишачить>; зря гибнуть <пропадать>; зря ждать <дожи-
даться>; зря бояться, <пугаться, опасаться, волноваться, 
тревожиться, подозревать>; зря сидеть, <стоять, лежать, 
ходить, слоняться, болтаться>. 
 «Роберт, – сказал он, – не тратьте вы зря время» 

(А. и Б. Стругацкие). Вот и судьба беглецов! – столько ума, 
труда, надежд, оживления – и все не только зря, но опять 
карцеры, побои, допросы, новые сроки (А. Солженицын). Не-
чего зря шуметь, нервы тратить, пойди домой, отдохни, по-
пей винца (В. Войнович). Она [лучина] гасла, только спички 
зря тратили (А. Рыбаков). Конечно, при таких размышлениях 
нужно было бы выпить что-нибудь покрепче, но сейчас и это 
сгодится, не зря, оказывается, я таскал ее целый день в порт-
феле (Ф. Незнанский, Э. Тополь). Они поднялись из подвала 
на воздух пьяные не от животной радости, а от сознания 
того, что и они не зря живут на свете (Б. Пастернак). 
СИН: напрасно, необиходн. тщетно, безуспешно, необиходн. 
безрезультатно, бесполезно, разг. без толку, разг. впустую, 
понапрасну, попусту, уходящ. даром, устар. высок. вотще, 
устар. втуне, церк. или книжн. всуе, редк. необиходн. или 
устар. бесплодно, прост. зазря; АНА: просто так, бесцельно, 
бессмысленно; насмарку; вхолостую; без дела; мертвым гру-
зом; АНТ: успешно, удачно; по делу; ДЕР: разг. зряшный.
зря 1.2 
Зря медалью «За отвагу» не награждают; Получается, что 
он зря отсидел десять лет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Без достаточных оснований’.
  Ослабленные употребления, обычно в контексте отрица-

ния: Не зря утверждают, что талантливый человек – та-
лантлив во всем (Б. Ефимов); Ракетки, мячи, даже туфли – 
все есть: не зря же «Динамо» – детище Великого Ведомства 
(О. Волков); Ведь не зря существует пословица, что на миру 
и смерть красна (Г. Григоров). 
  Конечно, думаю… Начальство, извините… зря не нака-

жет… […] Ну, а все-таки… жалко, так жалко – просто, ну! 
(В. Короленко). Я сейчас и не решаюсь называть всех зря по-
страдавших по фамилиям (Н. Хрущев). Подготовленному ав-
тором читателю уже не покажется странным, когда Софья 
Петровна в разных ситуациях и на разные лады станет по-
вторять расхожее: «У нас зря не посадят» (Ю. Сычева). Зря 
бить не будут, бьют за дело (А. Веселый). Самая отчаянная 
в нашем отряде: два ордена не зря дали (Н. Гаген-Торн).
СИН: напрасно, ни за что (ни про что); даром; беспричинно, 
просто так; несправедливо; АНТ: за дело.

зря 2 
Зря ты над ним посмеялся: он очень злопамятен; Он бросил 
институт? Это он очень зря; Зря ты так.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Оценивая то, что было сделано, говорящий счи-
тает, что не надо было делать этого’ [обычно несет главное 
фразовое ударение].
 Вы ее-то памятник видели? Как, и на кладбище даже 

не были? Ну, это вы зря (Ю. Домбровский). «Он драматург, – 
ответил Ликоспастов, – пять пьес написал. И славный ма-
лый, ты зря злишься» (М. Булгаков). Он учел мои замечания, 
сказанные в предварительной моей беседе с ним, в частно-
сти, что зря не пригласили на это совещание хотя бы главных 
политработников (Л. Каганович). Я понимаю, что вы може-
те устроить людям неприятности за общение со мной; я го-
ворю об этом всем приходящим, говорил и Пономареву (это 
я очень зря добавил!) (А. Сахаров). Работа Бабочкина в роли 
Почтмейстера в «Ревизоре» прошла незамеченной. И очень-
очень зря! Потому что она открыла зрителям замечательно-
го комедийного артиста! (Е. Весник). Продукты-то мы зря 
на берегу оставили (А. Солженицын).
СИН: напрасно; АНТ: стоит [Зря ты сердишься = Не стоит 
сердиться]. [И. Л.]

ЗУБ, СУЩ; МУЖСК; -а.
зуб 1, МН зу́бы, зубо́в; обычно в форме МН.
Пришлось удалить два коренных зуба; Здесь явно видны сле-
ды мышиных зубов.
ЗНАЧЕНИЕ. Зубы А1 ‘Небольшие кости, расположенные во 
рту человека А1 или в пасти животного А1 двумя рядами, 
прикрытые губами и служащие для пережевывания пищи’.
  1. Виды зубов: молочные зубы (20 зубов) и коренные зубы 

(32 зуба); клыки, резцы, моляры; зуб мудрости.
2. Лексический мир: челюсть, ряд зубов; корень зуба, зубная 
эмаль; прикус, кариес, дырка, свищ, пломба, коронка, штифт, 
протез, вставная челюсть; брекеты, пластинки; стомато-
лог, ортодонт.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зубы тигровой акулы <дракона>.
 • ПРИТЯЖ: мой зуб; медвежий <кошачий> зуб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Характеристики зубов: хорошие <крепкие, плохие> зубы, бе-
лые <белоснежные, жемчужные> зубы, желтые <гнилые> 
зубы; острые <стесанные> зубы; крепкие зубы, ровные 
<кривые> зубы; частые <редкие> зубы.
Протезы: вставной зуб, золотой <серебряный> зуб, зуб с ин-
крустацией.
Здоровье зубов: чистить зубы, лечить зубы, вставлять зубы; 
вырвать <выбить> зуб, Зуб болит <нарывает, ноет, гни-
ет>, Зубы режутся, Зуб выпал <раскололся>.
Зубы как инструмент: пробовать что-л. на зуб, держать 
<нести> что-л. в зубах, вцепиться зубами во что-л.; В зубах 
трубка <сигара>.
Речь и эмоции: сжать <стиснуть> зубы, говорить <це-
дить> сквозь зубы, скалить зубы, щелкать зубами, скреже-
тать <скрипеть> зубами, лязгать зубами (от холода <от 
страха>), Зубы стучат (от холода).
 Во рту у него была земля, на зубах хрустело (В. Астафь-

ев). Министр поковырялся пальцем в зубах, где застряло 
мясо с ужина (А. Солженицын). Генерал вынул зубами проб-
ку и налил немного водки в кружку (В. Катаев). Все время он 
злобно двигал губами, и сжатые зубы становились видны – 
крупные и длинные, настоящие волчьи (В. Каверин). – Вы мне 
не верите, да? – спросил я, клацая зубами, и вышел из воды 
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(Ф. Искандер). Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяй-
ственную сумку (Ю. Коваль).
АНА: клык; ДЕР: зубик, зубок; стоматолог; зубной; библ. зу-
бовный [скрежет зубовный], зубастый; зубо… [зубопротез-
ный, зубодробительный].
зуб 2, МН зубья, -ев; обычно в форме МН.
Зубья пилы; точить зубья граблей.
ЗНАЧЕНИЕ. Зубья А1 ‘Острые выступы на объекте А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зубья молотилки; зубья скал.
 Сама конструкция зуба пилы особая – его плавный изгиб 

специально рассчитывали на компьютере («Техника – моло-
дежи», 1990). К нему же тащили грабли, вилы, косилки – и он 
подновлял, подгонял, острил, вставлял взамен выпавших но-
вые зубья (В. Распутин). Готовились к выходу на вершину: за-
тачивали зубья кошек, штычки ледорубов (Ю. Визбор, В. Та-
марин). Расческа была мировой. Голубая, прозрачная, зубья 
идут в три ряда и гнутся, как резиновые (Н. Дубов). Кривые 
блестящие зубья захватили пшеничные колоски, смяли их, по-
тащили к себе стебли, молотилка, получив пищу, затряслась, 
зашумела (В. Беляев). Крохотный планер пронесся так близко 
от выступающих из горного склона зубьев скал, что на мгно-
вение почти слился со своей тенью, и над столиками летнего 
кафе раздался дружный вздох (В. Пелевин).
СИН: зубец.
◊ не по зубам ‘не по силам’: Эта книга <такая работа> 
оказалась мне не по зубам; иметь зуб на кого-л. ‘продол-
жать обижаться на кого-л.’: С тех пор у нее на меня зуб; 
заговаривать зубы ‘говорить что-л. с целью отвлечь от ка-
кой-л. темы’: Они блистательно умели заговаривать зубы 
и морочить голову (Е. Яковлев); показывать зубы ‘прояв-
лять агрессию’: У меня ведь так: я молчу-молчу, потом как 
покажу зубы! (В. Шукшин); навязнуть в зубах: ‘сильно 
надоесть’: Военная реформа навязла в зубах не меньше, чем 
атипичная пневмония (Ю. Калинина); зубами держаться 
за что-л. ‘очень дорожить чем-л.’: Советую вам зубами 
держаться за таких инструкторов (Н. Шпанов); воору-
женный до зубов ‘вооруженный большим количеством ору-
жия’: Через несколько минут две шлюпки с вооруженными 
до зубов пиратами отвалили от шхуны (Р. Штильмарк); вы-
рвать из зубов ‘с большим трудом получить что-л.’: У злоб-
ной болезни удалось вырвать из зубов только ограничен-
ное движение ног и частичную подвижность правой руки 
(В. Розов); держать язык за зубами см. ЯЗЫ ́К; класть 
зубы на полку ‘испытывать материальную нужду’: Если 
какое-нибудь «Новое слово», например, задержится с вы-
платой гонорара, то клади зубы на полку (В. Рыбаков); ни 
в зуб ногой ‘совершенно не знать чего-л. или не разбираться 
в чем-л.’: Он в математике – ни в зуб ногой!; Ну, я вижу, 
достался матрос! Ни в зуб ногой! (А. Некрасов); У А1 зуб 
на ́ зуб не попадает: ‘У человека А1 от холода непроизволь-
но стучат зубы’: Он совсем продрог: зуб на зуб не попадает; 
разг.-сниж. Зуб дам <даю>! ‘говорящий утверждает, что он 
говорит правду’: Похмелья не будет: зуб даю!; Око за око, 
зуб за зуб см. О ́КО; Дареному коню в зубы не смотрят см. 
КОНЬ. [А. С.]

ЗУБНО́Й, ПРИЛ; -ая, -ое.
зубной 1
Зубная боль, зубной врач.
ЗНАЧЕНИЕ. От зуб 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зубная эмаль, зубной камень <налет>, 
спец. зубная формула [записанное в виде специальных 

обозначений краткое описание зубной системы животного 
или человека], зубной протез, зубная коронка; зубной техник, 
зубной кабинет, зубная поликлиника.
 Он всю ночь не спал от невыносимой зубной боли (В. Шиш-

ков). Микробы разрушают эмаль и в зубных промежутках 
(«Семейный доктор», 2002.11.15). Отец – зубной врач, мать – 
зубной техник, сын тоже на стоматологический поступил 
(М. Палей). Одно из старейших применений золота – изго-
товление зубных протезов («Химия и жизнь», 1966). В одно 
из утр, порывшись в шкафу, он выволок пыльный ящик с на-
бором зубных инструментов (С. Кржижановский). – У меня 
ноги совсем отошли, только но-оют… – почему-то шепотом 
сказала Катеринка. – Скоро перестанут, – сдерживая зуб-
ную дробь, ответил я (Н. Дубов).
АНА: стоматологический.
зубной 2
Зубная паста, зубные капли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для зубов’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зубная щетка, зубной порошок, зубная 
нить.
 На окне лежали зубной порошок, щетка, бритва (Б. Пиль-

няк). Видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, 
подстриженные, похожие на зубную щеточку (Вс. В. Ива-
нов).
зубной 3, лингв.
В ряде случаев зубные согласные смягчаются в положении 
перед мягким согласным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в произнесении которого принимают 
участие зубы’.
 Первые осмысленные слова, произносимые ребенком, […] 

состоят преимущественно из губных и зубных согласных, со-
единенных с гласным в слог (С. Рубинштейн).
СИН: дентальный; ДЕР: зубно-, -зубной.
зубной 4, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; разг.
Кабинет зубного; идти к зубному.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Зубной врач’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лечиться у зубного; зубной поставил 
пломбу.
 Павел Петрович сначала зашел в свою поликлинику, по-

казал зубному свой пятый слева верхний зуб (Н. Горлано-
ва). – Тебя вызывают к зубному. – Я не записывался к зубному 
(В. Шаламов).
СИН: зубной врач, стоматолог, дантист; АНА: протезист; 
ортодонт; хирург [А. С.]

ЗУБР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
зубр 1
Вес взрослого зубра достигает тонны; Еще сто лет назад 
здесь водились зубры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикое парнокопытное млекопитающее крупнее 
коровы, с длинной темно-бурой шерстью, с массивным гор-
бом и парой небольших рогов’.
  1. В наши дни зубры водятся только в неволе.

2. Коннотации – мощь; малочисленность.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Европейский <кавказский, беловежский> 
зубр.
 Нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как 

зубров в Беловежской пуще, а для убоя (В. Гроссман). С той 
поры зубры водились и разводились только в зоопарках 
(В. Быков, О. Деркач). Невдалеке на земле было большое 
черное пятно, вылежанное ночевавшим здесь стадом зуб-
ров (Н. Лесков).
АНА: бизон; ДЕР: зубренок; зубровый [зубровый питомник].
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зубр 2, перен.
Зубр архивного дела; зубр советской физики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Один из немногих специалистов, обладающих 
самым большим авторитетом в сфере А1’ [по коннотации 
мощи и малочисленности].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: зубры журналистики <современной эстрады>.
 • КАКОЙ: политический зубр.
 По их просьбе со мною занимались такие зубры эстрады, 

как замечательный конферансье Михаил Наумович Гаркави 
и даже Смирнов-Сокольский (Э. Кио). С командой прове-
ряющих у нас появился некий господин Протасов, который 
считался одним из зубров КРУ и главным ее палачом (А. Та-
расов). Спектакль […] посвящен памяти Виктора Астафь-
ева – писателя бескомпромиссного, неудобного, самого 
горького из последних «зубров» отечественной литературы 
(«Вечерняя Москва», 2002.04.11). Зовут его Василий Семе-
нович Трегубец, он зубр еще тот: около сорока лет работы 
в органах (П. Галицкий).
АНА: гигант, кит, монстр, акула. [А. С.]

ЗУБРИ́ТЬ, ГЛАГ; зубрю ́, зубри́т; НЕСОВ; СОВ зазубри́ть.
Понять этого я не мог, приходилось механически зубрить; 
Учителя по-прежнему иногда заставляют просто зубрить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 зубрит А2 ‘Человек А1 для того, чтобы запо-
мнить информацию А2, много раз повторяет А2 или части А2, 
возможно, не понимая их’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: зубрить сопромат <сольфеджио>.
 • ПРЕДЛ: зубрить, на каких ступенях строятся эти ин-

тервалы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Механически <бездумно> зубрить, 
по-школярски зубрить, зубрить наизусть.
 Раскрываю атлас и начинаю зубрить: – Лена. Обь. Енисей 

(К. Чуковский). Легкость усвоения мною латыни они ничем 
иным не могли себе объяснить, как только тем, что я зуб-
рю (Ю. Олеша). Он продолжал учиться, все свободное вре-
мя зубря немецкий – язык наиболее вероятного противника 
(К. Симонов). Не довела ли ее до слез учительница, которая 
требует, чтобы все зубрили наизусть: «Надо выучить так, 
чтобы от зубов отскакивало» (Л. Чуковская). Спиридоновы 
готовились в школу и по целым дням зубрили таблицу умно-
жения (Г. Белых). У актеров, как в сумасшедшем доме: кто 
плачет, кто смеется, кто зубрит роль (В. Шишков).
АНА: учить, долбить, штудировать, сленг бо́тать; ДЕР: 
зубрежка, зубрила; вызубрить. [А. С.]

ЗУД, СУЩ; МУЖСК; -а.
зуд 1
Эта мазь хорошо снимает зуд; Они проснулись от нестерпи-
мого зуда во всем теле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неприятное ощущение раздражения кожи в ме-
сте А2 тела или во всем теле А2 человека А1, вызывающее 
у А1 потребность чесать А2 до тех пор, пока это ощущение 
не пройдет’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ГДЕ: зуд по всему телу <в груди, под волосами, в паху>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильный <нестерпимый, невыносимый, 
острый, страшный> зуд, легкий <небольшой> зуд; кожный 
зуд; зуд под мышками <в носу>; зуд от укусов комаров; вы-
зывать <снимать> зуд; ощущать зуд; Начался <пошел> зуд; 
Зуд мучает <беспокоит>; Зуд прошел. 

 Привычным стали жжение и зуд возле ключиц (В. Гросс-
ман). Трава хлестала по голым ногам путников, вызывая 
обжигающий зуд (И. Ефремов). В ноге был такой зуд, что 
Матвееву хотелось снять повязку (В. Кин). Кирибаев беспо-
мощно ерзает в своих двух шубах от жгучего зуда по всему 
изъеденному телу (П. Бажов). Это нетерпение похоже на зуд 
во всем теле: не знаешь, откуда идет он, но чувствуешь всем 
телом (Г. Бурков).
АНА: чесотка; псориаз; ДЕР: зудеть.
зуд 2, перен. неодобр.
Нестерпимый зуд любопытства; У чиновников снова рефор-
маторский зуд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Настолько сильное желание немедленно начать 
делать А2, что оно выглядит так, как будто это физиологиче-
ская потребность человека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (административный) зуд контролирующих орга-

нов.
А2 • КАКОЙ: графоманский зуд; обличительный зуд.
 • РОД: зуд разоблачительства.
 • ИНФ: (У него просто) зуд всех поучать.
 Писательский зуд неизлечим (А. П. Чехов). За всю жизнь 

свою Колька не прочитал больше, чем там [в лагерной биб-
лиотеке]. Какой-то зуд у него был, потребность – как есть 
и пить или даже дышать (В. Высоцкий). Многих американ-
цев одолевает романтический зуд «бросить все и по следам 
предков пройти равнину на повозке в одну лошадиную силу» 
(В. Песков, Б. Стрельников). Если на нее не находил зуд рас-
сказывания историй о китах, она сплетничала, судачила 
о чисто женских делах (Ю. Рытхэу). С раздражающей зави-
стью, с зудом неудовлетворенности глядел Лужин на их игру 
(В. Набоков).
СИН: тяга; АНА: желание, позыв, импульс. [А. С.]

ЗЫ́БКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР зы́бок, зыбка́ и зы́бка, зы́бко, 
зы́бки, СРАВН редк. зы ́бче.
зыбкий 1.1
Зыбкая почва; зыбкие мостки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который меняет форму, когда на него на-
ступают’.
 Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная почва 

(Б. Пастернак). Возле деревни, за ручьем, посередине ярко-зе-
леной зыбкой топи, пружинящей под сапогами, аэропланная 
позиция, которую мы должны охранять (В. Катаев).
АНА: шаткий; АНТ: устойчивый, крепкий; ДЕР: зыбкость; 
зыбко.
зыбкий 1.2
Зыбкое пятно света; зыбкие отражения деревьев в воде.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не имеющий определенной формы или меняю-
щий форму’.
 Дрожащее и зыбкое пятно света – не то из окна, не то от-

куда-то сверху – падает на табурет (А. Галич). В полутьме, 
при свете жировника, в зыбком, мерцающем мареве склоня-
лось над ним озабоченное лицо матери (Ч. Айтматов). Среди 
скудной природы на убогой земле дом казался призрачным, зыб-
ким видением, которое через минуту исчезнет (К. Чуковский). 
«Надежда», как сказочная плавучая колокольня, четко серела 
на той зыбкой грани, где море касалось неба (И. Бунин).
АНА: размытый, неясный; колышущийся; АНТ: четкий, от-
четливый.
зыбкий 2
Очень <довольно> зыбкий; зыбкая надежда; зыбкое равнове-
сие.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в любой момент может изме-
ниться’.
 Наши представления о современной науке зыбки, неточ-

ны, фантастичны (Д. Самойлов). Потерпела поражение 
зыбкая идея всемирной справедливости (А. Варламов). Это 
очень и очень зыбкое понятие – душа (А. Житинский). Дела 
правления заботят государыню гораздо больше, чем любовь 
супруга и его зыбкая верность (Ф. Сологуб). Какой же он 
сладкий, этот утренний час дремоты, когда уже все слы-
шишь, но в то же время каждой клеточкой угревшегося под 
бушлатом тела смакуешь минуты зыбкого покоя (Е. Гинз-
бург). Состояние духа Падурова было зыбкое. Его влекли 
боевые подвиги, но и татарка Фатьма не выходила из ума 
(В. Шишков). 
АНА: призрачный, туманный; неустойчивый, непрочный; из-
менчивый, шаткий, эфемерный. [А. С.]

ЗЯТЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я, МН -ья ́, -ёв. 
Зять решил сделать ремонт в квартире; Иван приходится 
мне зятем. 

ЗНАЧЕНИЕ. Зять А2 ‘Муж дочери, сестры или внучки чело-
века А2’. 
УПРАВЛЕНИЕ. 
А1 • РОД: зять Марии Ивановны, зять (наших) друзей.
 • ПРИТЯЖ: мой <наш> зять.
 Через некоторое время даже зять привык к подгоревшей 

картошке (А. Геласимов). Георгий Иванович приглашал дочь 
с зятем переезжать к ним, на Алтай (Л. Улицкая). Мать 
Сони питала особую симпатию к Кунику, кажется, видела 
в нем идеального зятя, но Соня была по этому поводу друго-
го мнения (Ю. Трифонов). Все чаще ему хотелось исчезнуть 
из дому, квартира перестала радовать, зять вызывал тош-
ноту, Люда – раздражение (И. Муравьева). Гуляли Яковлевы 
всегда шумно, всегда с драками: то братаны сцепятся, то 
зять с тестем, то кумовья – по старинке – засопят друг 
на друга (В. Шукшин). Хаим Ягудин приходился дедушке зя-
тем, был женат на его старшей сестре (А. Рыбаков).
СИН: ласк. или пренебр. зятёк; КОНВ: тесть, теща, шурин, 
свояченица; АНА: сын; родственник, свойственник. [Е. У.]

Научное издание

Активный словАрь русского языкА
том 3 
Д–з

корректор М. А. Иванова
оригинал-макет Л. Е. Голод

Подписано в печать 25.12. 2017. Формат 84×108 1/16
Бумага офсетная. Печать офсетная

усл.-печ. л. 80,64. заказ № 910
тираж 300 экз.

издательство «нестор-история»
197110 сПб., Петрозаводская ул., д. 7

тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru

www.nestorbook.ru

отпечатано в типографии издательства «нестор-история»
тел. (812)235-15-86


